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II. Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Русский язык 

 

1 класс  

Обучение грамоте 

 

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 
 

Ученик научится:  
читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 

читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту);  

 по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре;  

спрашивать о значении незнакомых слов;  

соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 

формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);  

понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;  

под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря.  

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  

слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;  

разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;  

различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й,];  

выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;  

выделять слоги, различать ударные и безударные;  

различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один.  

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):  
соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;  

правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи;  

осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й,];  

обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»;  

применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографическое);  

под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное.  

Ученик получит возможность научиться:  

В области речи, речевой деятельности:  

читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 

близком к темпу устной речи;  

понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;  

самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;  



 

при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, 

в частности окраску голоса (интонацию), мимику;  

под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной 

мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;  

участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 

основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться 

к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;  

строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений;  

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  
выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения;  

различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – 

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным);  

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):  

при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;  

в целом оценивать качество своего письма;  

различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их 

твёрдость или мягкость;  

применять освоенные правила переноса слов;  

самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 

технологии, проверять написанное.  

Личностное развитие первоклассников:   

появление у детей интереса к первой учебной книге, желание с её помощью учиться, 

приобретать знания и умения;  осознание новой социальной роли – ученика; 

зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения; 

формирование любознательности, а для её удовлетворения – стремления научиться 

хорошо читать, 

узнать мир книг и войти в него;  возникновение интереса к фактам языка и, как 

следствие, – к самому языку и его дальнейшему изучению;  ориентацию на соблюдение 

морально-этических норм, на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных делах, на помощь 

сверстникам и т. п.  

Метапредметные учебные действия:  
регулятивные:  по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать, принимать и удерживать учебную задачу;  осознавать границы 

собственных знаний; на основе созданных в букваре ситуаций «открытого незнания» 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы;  выполнять различные учебные 

действия, пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими, вносить необходимые коррективы; контролировать и 

оценивать свои действия;  

познавательные:  разграничивать факты реальной действительности и слова как их 

названия;  осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и 

письменную), речевое поведение как объекты специального наблюдения, выполнять 

применительно к ним операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

подводить факты языка под освоенные понятия;  воспринимать чтение, а также слушание 

учителя и одноклассников как способ получения информации; осваивать техническую 

сторону чтения как условие понимания читаемого;  осознанно читать, критически 

оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с ранее 

полученными знаниями;  понимать информацию, представленную в разных формах, в том 

числе изобразительной, модельной; сравнивать информацию, представленную разными 



 

способами; переводить информацию, принятую в изобразительной и модельной формах в 

словесную;  

коммуникативные:  осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как 

способ устного и письменного общения людей, в том числе чтение – как способ общения с 

автором книги;  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые 

нормы речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого;  понимать 

зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и 

монологические высказывания с учётом речевых задач;  вступать в учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёру по общению.  

 

Содержание учебного предмета ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности  
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения. Речь устная и письменная (общее представление); средства 

выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 

речи (общее знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта 

говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 

средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том 

числе при восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его 

тему (без термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 

деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических 

моделей.  

Предложение и слово  
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 

накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 

конструирование, преобразование и составление предложений.  

Фонетика  
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство 

звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного 

звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о 

согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Графика  
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и 

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. 

Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение 

чтения слов с этими знаками). Правильные названия букв и общее знакомство с русским 



 

алфавитом как последовательностью букв. Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса.  

Чтение  
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность 

чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских 

книг.  

Письмо: каллиграфия  
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.  

Письмо: орфография и пунктуация  
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча– ща, чу–щу под ударением; 

перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение 

нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической  

 

Содержание учебного курса «Обучение грамоте» 

Добуквенный период (50 ч.)  
Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). Речь как 

способ общения людей; понятность и вежливость как главные качества речи; правила речи 

и их практическое освоение в различных ситуациях общения, в том числе на уроке: 

говорить не всем одновременно, а по очереди; слушать собеседника; смотреть на него; не 

перебивать (или извиниться); не говорить слишком тихо или слишком громко; не указывать 

на присутствующего – «он, она», а называть по имени; молчать, когда жуёшь; выбирать 

способы приветствия и прощания в зависимости от адресата, пользоваться другими 

формулами вежливости. Виды речи: деловая и «картинная» (разговорно- художественная), 

устная и письменная; накопление детьми опыта разграничения этих видов речи и их 

практического использования. Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса 

(интонацией), за мимикой и жестами как помощниками устной речи.  

Первоначальное освоение языковых понятий. Предложение как способ 

выражения мысли; оформление предложений в устной и письменной речи, их вычленение 

на слух и составление; наблюдения за интонацией конца предложений и их квази-запись. 

Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности; наблюдения за значениями слов, постановка вопросов к словам; 

раздельное написание слов, использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и 

т. д. Слог как минимальная произносительная единица, выделение слогов с помощью 

приёма скандирования; деление слов на слоги и подбор слов заданной слоговой структуры. 

Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 



 

мягкие, парные и непарные (общее представление), глухие и звонкие, парные и непарные 

поглухости- звонкости; приёмы вычленения звуков и выяснения признаков каждого; 

характеристика отдельных звуков, а так же выполнение полного звукового анализа целых 

слов из 3—5 звуков. Представление о слогообразующей роли гласных как основа обучения 

слоговому чтению. Смыслоразличительная роль звуков и ударения, формирование умения 

легко разграничивать (на слух) слова, отличающиеся отдельными звуками или ударением. 

Совершенствование орфоэпических умений. Обучение письму. Правила посадки, 

положение тетради, руки, ручки при письме. Становление умения выполнять необходимые 

при письме движения, развитие мелкой мускулатуры руки, плавности её движений, 

глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений, использование 

для этого штриховки и раскрашивания рисунков, обведения их контуров. Освоение 

основных элементов строчных и прописных букв, их названия и начертания; овладение 

тремя способами соединения элементов букв при письме (верхним, нижним, средним), 

знакомство с правилом выбора соединения (в зависимости от места, где начинается 

следующий элемент или следующая буква). Начало работы над самооценкой написанного с 

точки зрения каллиграфии.  

Основной период (151 ч.)  
Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и частичный 

звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом обозначения звуков в письменной 

речи.  

Поэтапное изучение букв: 

 1) гласных звуков – Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ;  

2) непарных звонких согласных звуков – Лл, Мм, Нн, Рр;  

3) парных по глухости-звонкости согласных, большая часть которых обозначает 

глухие звуки, – Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш; 

 4) обозначающих мягкость согласных – и, я, е, ё, ю, ь;  

5) не изучавшейся буквы непарного звонкого – й;  

6) ещё не изученных букв из числа тех, которые обозначают парные по глухости-

звонкости согласные, – Зз–Сс, Бб–Пп, Дд–Тт, Вв–Фф, Жж–Шш;  

7) обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие согласные – Хх, Цц, Чч, 

Щщ; 

 8) Ее, Ёё, Юю, Яя в позиции, когда за ними скрывается звук [й’];  

9) разделительных знаков – ь и ъ.  

Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых 

слогов и в целом становление механизма позиционного чтения. Обучение чтению слов с 

различными способами обозначения звука [й’].  

Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми 

словами, повышение его правильности, беглости и сознательности, обучение 

выразительному чтению. Формирование умения самостоятельно подготовиться к чтению 

отдельных слов сложной слоговой структуры. Обучение письму. Закрепление правил 

посадки, расположения тетради, положения ручки в руке; продолжение работы над 

развитием мышц руки, плавности её движения вдоль строки, глазомера и координации 

движений, использование для этого обведения по контуру картинок и линий-«дорожек», 

соединяющих рисунки со звуковыми схемами, обведения букв и их элементов по 

намеченному контуру. Совершенствование умения вычленять и характеризовать звуки 

речи, правильно называть буквы для их обозначения. Формирование умения анализировать 

письменные буквы, выявлять составляющие их элементы, письменно конструировать 

буквы и свободно писать каждую. Постепенное освоение написания всех букв параллельно 

с их изучением на уроках чтения. Обучение выбору одного из трёх способов соединения 

букв (нижнего, среднего, верхнего) в зависимости от начала написания следующей, а также 

выполнению всех видов соединений. Становление действия самооценки написанного с 

точки зрения каллиграфии. Формирование умения обозначать при письме твёрдость и 



 

мягкость согласных, а также звук [й’]. Обучение письму под диктовку слогов, слов, 

предложений, списыванию слов и предложений с печатного текста; последовательное 

обучение самопроверке написанного. Закрепление знаний о способах оформления границ 

предложений, о раздельном написании слов, использовании большой буквы в именах и т. 

д., об основных правилах переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося слог из 

одной буквы); становление умения применять изученные правила. Наблюдение за 

«безопасными при письме местами» (буквами ударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных, стоящих перед гласными). Постепенное расширение перечня 

«опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с «опасностями письма» на месте 

безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед 

другими парными согласными, а также на месте ударных гласных в сочетаниях жи–ши, ча–

ща, чу–щу. Целенаправленное формирование орфографической зоркости учащихся – 

умения по освоенным признакам обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; 

применение этого умения при списывании и записи под диктовку слов и предложений. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила 

поведения при общении в различных ситуациях. Формирование диалогической и 

монологической речи – как деловой, так и «картинной». Наблюдение за значением слов; 

расширение словарного запаса детей и обогащение их речи; работа над построением 

различных видов предложений, а также деловых сообщений (по моделям-опорам) и 

рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний. 

Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и 

главной мысли (без терминов), участию в беседе по прочитанному.  

Завершающий период (7 ч.)  
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и 

обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с другой 

системой расположения букв – с алфавитом; освоение алфавита. Обучение чтению. 

Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация дальнейшего самостоятельного 

чтения – рассматривание обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых 

книгах, подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!» Обучение письму. Закрепление 

приобретённых каллиграфических, графических и орфографических умений в процессе 

списывания, письма под диктовку, коллективного составления и записи различных 

предложений, в том числе поздравлений с окончанием букваря и обобщения: «Как хорошо 

уметь писать!» 

 

Тематическое планирование  

Тема  Кол-во часов 

Чтение  Письмо  

Добуквенный период 

Назначение речи, её разновидности; правила 

речевого поведения 

6 6 

Предложение и слово 2 2 

Фонетика  15 19 

Основной период 

Графика и орфография 68 83 

Завершающий период  4 4 

Всего  94 114 

 

 

1 класс 

Русский язык 

Планируемые предметные результаты освоения программы 1-го класса  
Ученик научится:  



 

В области речи, речевой деятельности:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке; – 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности);  

– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 

помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;  

– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 

– осознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому сообщать и словами 

рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;  

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 

различных источников;  

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы;  

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):  

– различать слово и предложение;  

– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);  

– различать слова по их функции (работе): называют, указывают, помогают другим словам; 

ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? 

какая? какие и др.;  

– различать звуки и буквы;  

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить 

модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков; 

 – правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; – 

правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения.  

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):  

– обнаруживать орфограммы (≪опасные места≫) по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); буква на 

месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

 – правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);  

– обозначать пробелами границы слов;  

– писать большую букву в собственных именах;  

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); – правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);  

– под руководством учителя осуществлять проверку написанного;  

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, 

воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, 

пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; – использовать 

приобретённые каллиграфические умения.  

Ученик получит возможность научиться:  

В области языка, речи, речевой деятельности:  

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни;  

– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника;  

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»;  

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;  

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции (звуковых 

значков);  



 

– читать записи, сделанные значками звуков, и осознанно переводить их в буквенные;  

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 

говорится; 

 – создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и 

выразительно их рассказывать;  

– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 

поздравления.  

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):  

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв;  

-нарушения изученных орфографических правил) в специально предложенных и в 

собственных записях;  

– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и 

неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне 

своего письма.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета Русский язык на конец 1-го класса  
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам русского языка), 

наличие элементов познавательного интереса.  

Регулятивные УУД:  
– понимать и принимать учебную задачу;  

– использовать выделенные учителем ориентиры действия;  

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, в том числе схематичной; использовать речь для регуляции своих действий; – 

выполнять действия проверки.  

Познавательные:  

– понимать прочитанное, находить в сообщении учебника нужные сведения;  

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;  

– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 

словесную форму 

 – выполнять действия анализа, группировки с учётом указанных критериев, использовать 

освоенные условные знаки  

Коммуникативные:  
– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 

впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке  

 

Содержание курса 

Язык, речь, практика речевой деятельности морфология. 16 ч  
Речь(в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к речи: 

быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 

речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной 

и письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие 

понятности и вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения мысли 

как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов, правильное их 

использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других средств с 

учётом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство – 

проявление культуры человека. Родной язык и иностранные языки; речь на родном и 

иностранном языке. Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их 

содержания, структуры и письменного оформления. Способы проявления вежливости, 

доброго отношения к человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, 

письма читать нельзя. Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т. д., их 

признаков, действий, количества; слова- указатели; слова-помощники. Собственные имена.  



 

Фонетика. Графика. Правописание (орфография, пунктуация). 25 ч  
Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, 

парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). 

Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 

состава слов. Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Буквы как 

обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв и их 

последовательность ;использование алфавита в словарях. Способы обозначения твёрдости - 

мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, 

я; й(обобщение). Орфограммы (опасные при письме места), их признаки: начало и конец 

каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча-

ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце 

слов и перед другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения опасных мест 

и их указание в записанном тексте. Овладение правилами правописания: прописная буква 

вначале предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с другими 

словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением.  

Язык. Речь. Практика речевой деятельности 9 ч.  

Графические и орфографические неправильности (описки и ошибки) как препятствия для 

понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. 

Состав и последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Кол-во часов 
Знакомство с учебником.            1 
О нашей речи 2 
Какие бывают слова? 6 
Разные языки: родной и иностранные 2 
Речь устная и письменная 5 
Звуки русского языка 5 
Буквы русского языка. Алфавит 4 
Как работают буквы? 9 
Что значит писать правильно? 7 
Учимся писать записки 2 
Как пишут письма и телеграммы? 4 
Поздравим друг друга! 3 
Итого: 50 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

- представление о русском языке как языке его страны;  

- осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях,  осознание себя носителем этого языка;  

- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

- желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней; 



 

- понимание значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного 

и учебно-познавательного мотивов его освоения;  

- выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

- сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

1) регулятивные УУД: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

2) познавательные УУД: 

– осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  



 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

3) коммуникативные УУД: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в 

устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами 

о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы. 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 



 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности. 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в 

соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  



 

Формирование языковых умений 

1. В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й
,
]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й

,
] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

–сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

2. В области словообразования 

выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

3. В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 



 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

4.В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

2. В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; – 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 



 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

–различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить предложения 

со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

–проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую.   

Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 45 – 55 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 



 

 

Содержание учебного предмета 

Знаем — повторим, не знаем — узнаем. (19 ч.) 

Поговорим об ушедшем лете… О нашей речи. Что ты знаешь о словах? Будем говорить 

понятно! Может ли быть непонятной письменная речь? Всегда ли нужно обозначать 

мягкость согласного звука перед согласным? Буква ь для обозначения мягкости согласных 

в середине слова (перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и 

др. сочетания).Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. За 

какими буквами прячется звук [й]? Обобщение. 

Главные опасности письма. Как писать без ошибок? (21 ч.) 
Новое научное слово – орфограмма. Орфограммы безударных и ударных гласных. 

Орфограммы парных по глухости и звонкости согласных. Когда согласным можно 

доверять? Учимся записывать орфографические задачи. Обращаемся в орфографическое 

«справочное бюро». Учимся писать без ошибок. Орфографические задачи, которые легко 

решать. Знаю или не знаю? Пишу или …? Бывает ли буква одна, а орфограммы две? 

Проверяем себя. Научим друг друга. Попробуем сочинять загадки. 

Выражаем мысли и чувства. Предложение. (9 ч.) 

Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее конца, 

связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. Возможность 

запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед словами-

помощниками а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные.  Виды 

предложений по интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; их оформление при письме. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись 

(общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, 

пожелания, требования; особенности их произнесения. 

Хочу сказать больше (Понятие о тексте). (11 ч.) 

Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие нескольких 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, 

приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности 

их построения. 

Размышляем о словах. Знакомство с родственными словами и корнем. (8 ч.) 

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их 

значения; семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова.  

Способ нахождения корня в словах, понятие об окончании, в том числе нулевом (об 

«окончании-невидимке»).  

Что в слове главное? Собираем родственников. Скоро Новый год! 

Продолжаем размышлять о словах (Знакомство с изменениями слов, с окончанием) (6 

ч.) 

Вспомним и узнаем новое. Наблюдаем за изменениями слов. Изменение слов по числам и 

«по команде вопросов», окончание. Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. 

Анализ состава слова, основные действия при его проведении. Разграничение приставок и 

предлогов. Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование 

их в речи и написание. Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и 

антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными 

(«похожими») корнями 

Учимся решать главные орфографические задачи в корне  слова. (32 ч.) 

Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее   частотные 

орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных 



 

по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как 

способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска 

слов. Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач.  

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для 

корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. 

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения 

орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов.  

Как устроены слова? (Продолжение знакомства с составом слова). (22 ч.) 

Что я знаю о словах? Знакомься: другие части слова! Словесный конструктор. Как узнать 

строение слова? Новое об известных опасностях письма. Ь или Ъ? повторение. Теперь я 

знаю и умею… как сказать лучше? Я размышляю о словах своего языка. 

Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных 

приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. Пользование орфографическим словарем как способ выяснения 

непроверяемых написаний. 

Обобщение в конце года. ( 8 ч.) 

Работаем с разнообразным дидактическим материалом. Наблюдаем за использованием 

средств языка в авторских текстах, анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать 

изученные тайны нашего языка. Размышляем над различными фактами языка, над их 

значением и употреблением. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание программного материала Количество часов 

Знаем - повторим, не знаем - узнаем 19 часов 

Главные опасности письма. Как писать без 

ошибок? 

21 час 

Выражаем мысли и чувства (Понятие о 

предложении) 

9 часов 

Хочу сказать больше (Понятие о тексте) 11 часов 

Размышляем о словах (Знакомство с 

родственными словами и корнем) 

8 часов 

Продолжаем размышлять о словах 

(Знакомство с изменениями слов, с 

окончанием) 

6 часов 

Учимся решать главные орфографические 

задачи в корне слов 

32 часа 

Как устроены слова? (Продолжение 

знакомства с составом слова) 

22 часа 

Резерв 8 часов 

ИТОГО 136 часов 

 

3 класс 

 

Результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У обучающихся будут сформированы:  



 

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней.  

Ученик  получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного 

и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса 

к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 



 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Ученик  получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в 

устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

Содержание предмета 

 

Содержатель

ные линии 
Знания Умения 

Возможное  

расширение 

Речь, Текст. Тема. Главная Ученик научится:  Ученик получит 



 

речевая 

деятельност

ь 

мысль. План. Абзац. – участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопросов 

на уроке, вступать в 

разговор, говорить на 

обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, 

соблюдать при этом 

основные правила 

речевого поведения;      

– самостоятельно  

читать задания и другие 

материалы учебника, 

понимать их, следовать 

инструкциям; 

– пользоваться 

словарями учебника (в 

том числе 

грамматическим 

«Какого рода и числа 

слово?») для решения  

различных 

практических вопросов;   

– соблюдать нормы 

произношения, 

изменения,  

употребления и 

написания изученных 

слов;  

– понимать тему текста 

и его словесно 

выраженную главную 

мысль, выделять 

предложение, 

содержащее основную 

мысль; озаглавливать 

текст с учётом его темы 

и главной мысли; 

– озаглавливать части 

текста, выделенные 

абзацными отступами, 

составлять план;  

– различать 

повествования и 

описания предмета (в 

ясных случаях), 

выделять предложения 

со значением оценки и 

характеризовать их 

роль в тексте; 

– замечать в 

художественном тексте 

возможность 

научиться:  

–  понимать главную 

мысль текста, 

выраженную в 

подтексте; 

озаглавливать текст 

по его главной мысли с 

учётом стиля и типа 

речи  (без терминов);  

– самостоятельно 

делить текст на 

части (ориентируясь 

на подтемы), 

составлять план; 

– самостоятельно (с 

использованием 

памятки учебника) 

готовиться к 

пересказу текста; 

пересказывать 

повествовательные  

тексты с элементами 

описания, сохраняя 

особенности 

оригинала, а также 

внося требуемые 

изменения (например, 

изменяя лицо 

рассказчика);  

– создавать речевые 

произведения разных 

жанров (загадки, 

словесные этюды,  

простые инструкции), 

небольшие  тексты, 

содержащие 

повествование, 

описание и оценку 

чего-либо;   

– редактировать 

собственные тексты, 

совершенствуя 

правильность речи, 

улучшая содержание, 

построение 

предложений и выбор 

языковых средств; 

–  соблюдать 

требования 

каллиграфии при 

письме,  аккуратно и, 



 

(в ярких случаях) 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность; 

– письменно (после 

коллективной 

подготовки)  подробно, 

выборочно 

пересказывать текст 

повествовательного 

характера 

(предъявленный для 

зрительного 

восприятия), осознанно 

сохраняя особенности 

оригинала;  

– письменно (после 

коллективной 

подготовки) 

пересказывать текст, 

внося в него указанные 

изменения (например, 

меняя лицо 

рассказчика); 

– письменно создавать 

речевые произведения   

освоенных жанров 

(например, словесную 

зарисовку), небольшие 

тексты 

повествовательного и 

описательного 

характера, 

использовать в них 

предложения со 

значением оценки;  

–  улучшать созданный 

или пересказанный 

текст: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заменять 

слова на более точные 

и выразительные. 

 

по возможности,  

красиво оформлять 

свои записи. 

Фонетика, 

графика 

Звуки гласные и 

согласные; гласные 

ударные и 

безударные; 

согласные твердые и 

мягкие, парные и 

непарные; согласные 

звонкие и глухие, 

Ученик научится: 

– различать звуки и 

буквы, объяснять 

случаи их 

несовпадения, в том 

числе и в 

количественном 

отношении (например, 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

– классифицировать 

слова с точки зрения 

их звуко-буквенного 

состава по 

самостоятельно 



 

парные и непарные 

(обобщение). Нормы 

орфоэпии. Алфавит. 

при наличии 

непроизносимых 

согласных, сочетаний -

тся, -ться) ;  

– понимать 

характеристику звуков 

речи, представленную в 

модельном виде; 

выполнять различные 

учебные задания с 

использованием 

моделей; 

– анализировать и 

группировать слова по 

указанным 

характеристикам 

звуков; 

– правильно называть 

буквы алфавита, 

использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; 

– пользоваться при 

письме новым для 

учащихся небуквенным 

графическим 

средством: абзацным 

отступом («красной 

строкой»). 

 

определённым 

критериям; 

– письменно 

выполнять полный 

звуко-буквенный 

анализ слова. 

 

Состав слова 

(морфемика) 

Названия частей 

слова: корень, 

окончание, приставка, 

суффикс. Основа. 

Форма слова.  

Ученик научится:  

– выделять в слове (в 

ясных случаях) основу 

слова и окончание, 

понимать их различную 

роль в слове; находить 

в основе корень, 

приставку, суффикс (в 

однозначных случаях); 

– отличать от 

однокоренных слов   

формы одного и того 

же слова;   

– сравнивать слова по 

их строению,  

характеризовать 

различия,  

классифицировать 

слова в зависимости от 

их строения; 

– соотносить слова с 

предъявленными 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

– понимать роль 

каждой из частей 

основы (корня, 

приставки, суффикса) 

в передаче 

лексического значения 

слова (без термина); 

– отличать от 

других сложные 

слова, выделять в них 

два корня; 

– определять 

значение слова, 

передаваемое 

окончанием 

(грамматическое); 

– выполнять полный 

разбор слов по 

составу (в 



 

моделями, выполнять  

разнообразные учебные 

задания с 

использованием 

моделей; 

– различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова.  

 

соответствии с 

освоенным способом 

действия).  

 

Лексика  Слова, близкие и 

противоположные по 

значению (синонимы 

и антонимы).  

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

– осознавать, что 

понимание значения 

слов –  обязательное 

условие их умелого 

использования в устной 

и письменной речи; 

– различать в слове два 

значения: основы 

(лексическое) и 

окончания 

(грамматическое);   

– выявлять в речи 

(устной и письменной) 

слова, лексическое 

значение которых 

требует уточнения; 

спрашивать об их 

значении или 

обращаться к 

толковому словарю 

учебника; 

– в специально 

предложенных текстах 

замечать слова, 

обеспечивающие 

точность и 

выразительность речи; 

– стараться не 

допускать в 

письменной речи 

неоправданных 

повторов слов. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

– выяснять значения 

незнакомых слов в 

доступных 

источниках (у 

взрослых, в толковых 

словарях для младших 

школьников); 

определять значение 

слова по тексту; 

– самостоятельно 

замечать слова, 

обеспечивающие 

точность и 

выразительность 

речи; 

– понимать, что в 

языке есть слова с 

одним значением или 

несколькими, что 

слова могут 

употребляться в 

прямом или 

переносном значении; 

замечать в 

художественных 

текстах слова, 

употреблённые в 

переносном значении. 

 

Морфология  Самостояте

льные и  

служебные части 

речи. Изменение 

имени 

существительного

по родам, числам, 

падежам.  

Изменение 

прилагательных по 

Ученик научится: 

– выявлять 

принадлежность слова 

к определенной части 

речи по комплексу  

освоенных признаков, 

разграничивать слова 

самостоятельных и 

служебных частей речи 

(в пределах 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

– различать 

смысловые и 

падежные вопросы, 

личные и родовые 

окончания глаголов; 

понимать значения 

форм настоящего, 



 

родам, числам и 

падежам. Личные 

местоимения, их 

назначение, значения 

местоимений 1-го, 2-

го, 3-го лица. 

Неопределённая 

форма глагола как его 

начальная форма,  

способ её нахождения. 

Различение глаголов, 

отвечающих на  

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?». Изменение 

глаголов по временам; 

значение времён и 

внешние приметы; две 

формы будущего 

времени. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени; 

значение форм лица. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени  

по числам и родам. 

Предлоги, союзы и, а, 

но, частица не как  

служебные части 

речи.   

изученного); 

– ставить имена 

существительные, 

имена прилагательные 

и глаголы в начальную 

форму; изменять слова 

в соответствии с их  

морфологическими 

особенностями; ставить 

слова в указанные 

формы; 

– определять 

морфологические 

признаки слова (род, 

число, падеж имени 

существительного и 

имени 

прилагательного; 

время, число, лицо или 

род  глагола; лицо и 

число личного 

местоимения в 

начальной форме), 

выполнять для этого 

необходимые способы 

действия; 

– сравнивать, 

классифицировать 

предложенные слова по 

указанным признакам; 

–  пользоваться 

словарём учебника 

«Какого рода и числа 

слово?» для решения 

вопросов правильности 

речи; 

– правильно 

употреблять в речи 

имена 

существительные (в  

объёме программы), 

личные местоимения 3-

го лица с предлогами;  

использовать личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных 

повторов слов; 

– под руководством 

учителя выявлять роль 

слов разных частей 

речи в художественном 

прошедшего, 

будущего времени; 

– находить в тексте 

слова по указанным 

морфологическим 

признакам; 

– выполнять 

морфологический 

анализ имён 

существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов на основе 

освоенного общего 

способа действия 

(объёме изученного);  

– соотносить личное 

местоимение в 

косвенном падеже с 

его начальной 

формой; 

–замечать  яркие 

случаи неудачного 

употребления 

местоимений, 

приводящие к 

неясности речи, 

стараться 

устранять их; 

– понимать роль 

предлогов и союзов в 

речи, значение 

частицы не при 

глаголе. 

 



 

тексте;  

– пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных 

высказываниях, 

стремиться при этом к 

повышению точности, 

выразительности речи.  

 

Синтаксис, 

пунктуация  

Предложение, 

его назначение, 

признаки.  

Главные члены 

предложения 

(подлежащее и 

сказуемое) как его 

основа; способ 

нахождения в 

предложении главных 

членов.  

Представление о 

второстепенных 

членах предложения и 

их роли в речи. 

Разграничение  

распространенных и 

нераспространенных 

предложений. 

 

Ученик научится: 

– различать понятия 

«части речи» и «члены 

предложения», 

понимать смысл 

понятий «главные» и 

«второстепенные» 

члены предложения; 

осознавать главные 

члены как основу 

предложения; 

– выделять в 

предложениях главные 

и второстепенные 

члены, среди главных 

различать подлежащее 

и сказуемое; 

– устанавливать связи 

членов предложения, 

ставить от одного к 

другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; 

различать основу 

предложения и пары 

других его членов; 

– отражать связь 

членов предложения в 

схемах;  соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее 

схеме;   

– проводить 

синтаксический анализ 

простого предложения 

(ясной структуры): 

характеризовать его  по 

цели, интонации,   

наличию  

второстепенных членов 

(без деления на виды), 

указывать главные; 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

– осознанно 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными 

вопросами для 

решения языковых и 

речевых задач; 

– строить 

предложения 

заданной структуры 

(с опорой на схему); 

– использовать 

знания о роли 

второстепенных 

членов предложения 

при создании 

собственных 

высказываний для 

повышения их 

точности и 

выразительности.  

 



 

 – распространять 

заданные предложения 

второстепенными 

членами, выявлять 

смысловые различия 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений. 

 

Орфография  Орфограмма. 

Орфографическое 

правило. 

Освоение 

правил письма на 

месте следующих 

орфограмм: 

 предлоги при 

местоимениях; 

 несколько 

проверяемых 

безударных 

гласных и парных 

по глухости-

звонкости 

согласных в корне 

слова; 

 непроверяемые 

безударные 

гласные и парные 

по глухости-

звонкости 

согласные в корне 

слова (в пределах 

списка слов); 

 ь после шипящих 

на конце имён 

существительных в 

именительном 

падеже (ночь, 

мяч); 

 безударные 

гласные в родовых 

окончаниях имён 

прилагательных в 

именительном 

падеже; 

 безударные 

гласные в родовых 

окончаниях 

глаголов; 

 безударные 

Ученик научится: 

– по освоенным 

опознавательным 

признакам 

обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух); 

– определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

определёнными 

правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать 

орфограммы на 

изученные правила и 

неизученные; 

– пользоваться 

приёмом сознательного 

пропуска буквы на 

месте орфограммы 

(письмом с 

«окошками») как 

средством проявления 

орфографического 

самоконтроля и 

орфографической 

рефлексии по ходу 

письма; 

– применять изученные 

орфографические 

правила  (в объёме  

программы 1– 3-го 

классов); 

–  пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника для 

решения вопросов 

письма на месте 

непроверяемых 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

–  обнаруживать 

большую часть 

орфограмм в 

предъявленной и 

собственной записи; 

– оставлять 

сознательный пропуск 

буквы («окошко») на 

месте неосвоенных 

орфограмм; 

–  применять 

несколько 

дополнительных 

орфографических 

правил (в 

соответствии с 

программой 3 класса);  

– эффективно 

осуществлять 

проверку написанного, 

обнаруживать и 

аккуратно 

исправлять все 

допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 



 

гласные (-е-, -и-, -

а-, -я-) в суффиксах 

глаголов (в 

пределах списка 

слов);  

 раздельное 

написание не с 

глаголами;  

 ь в 

неопределённой 

форме глагола, в 

том числе в 

сочетании ться;  

 

орфограмм; 

–  писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами 

(автобус, автомобиль, 

адрес, аккуратный, 

апрель, балкон, 

библиотека,  ботинки, 

быстро, валенки, 

варежки, велосипед, 

веять,  видеть, вокруг, 

ворона, гараж, гладить, 

город, горох, готовить, 

двадцать, декабрь, 

жёлтый, животное, 

завод, завтра, 

земляника, каникулы, 

карман, картофель, 

клеить, коллекция, 

лаять, математика, 

мебель, месяц, минута, 

ноябрь, обидеть, 

облако, огород, 

огромный, 

одиннадцать, октябрь, 

отдых, падать,  плавать, 

платок, полотенце, 

природа, прыгать, 

пятьдесят, сапоги, 

сарай, сентябрь, сеять, 

скоро, слушать, 

слышать, сначала, 

солдат, соловей, сорок, 

сорока, ставить, 

строить, таять, 

товарищ, трамвай, 

улица, февраль, футбол, 

цыплёнок,  черный, 

шоссе, январь.); 

– списывать  и писать 

под диктовку;  

 – проверять 

написанное и вносить 

коррективы. 

4 класс 

 Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 



 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов 

его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного 

отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



 

 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и 

правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

 

Содержание программы (136 часов) 

 

Круг сведений о языке, речи и правописании 

Письмо, записка, этюд, инструкция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и 

личном; оформление дневниковых записей. Рассказы и пересказы от 1-го и 3-го лица; 

пересказ с изменением лица рассказчика. 

 

Словосочетание  

Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, 

признака, действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь 

членов словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний 

(предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в 

вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного 

имени существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени 

существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение 

словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи 

слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со 

словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать 

до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

Части речи. Орфография 

Имя существительное и имя прилагательное  

Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме 

имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки 

слова того же склонения). Падежные окончания имен существительных во множественном 



 

числе. Правописание падежных окончаний  имен существительных всех трех склонений в 

разных падежах. 

Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого 

имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, 

роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из 

них. Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

Морфологическая характеристика имени существительного. 

Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных (рот 

— рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, 

сторожа; помидоров, мандаринов,  яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и 

т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 

Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени 

прилагательного по имени существительному. Характеристика имени прилагательного как 

части речи. 

Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагательных в 

разных падежах. 

Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их 

возможных причин (главная - неправильное определение рода или числа имени 

существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Местоимение  

Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, 

правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов 

имен существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин 

неясности речи (повторение). 

Имя числительное  

Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  

сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: два ученика, двадцать два, сто 

двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание некоторых 

числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 

Глагол  

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и 

настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем 

времени родовые), указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм 

простого и сложного будущего времени. 

I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных 

окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для нахождения 

неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): 

способ решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, стелить не 

рассматриваются). 

Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание 

сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 



 

Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его 

форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица 

единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; 

хотят, хочет и др.). 

Наречие  

Наречие как помощник глагола в речи; «неумение» изменяться - своеобразие этой 

части речи.   Особое «поведение» наречия в словосочетании. Правильное написание и 

использование наречий, встречающихся в детских письменных текстах (обратно, опять, 

чуть-чуть, немного, быстро, медленно, вперед, спереди, сзади, вправо, справа и т.п. - в 

словарном порядке). Роль наречий в текстах при ответах на вопросы Как пройти …?, 

Где…?; построение таких объяснений. 

 

Слово, предложение, текст  

Предложение  

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой 

(повторение). Возможность использования при одном подлежащем двух сказуемых, при 

одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных членах 

предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, 

правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы при однородных 

членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными 

членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, которыми   могут 

связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Предложение в тексте. Текст 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Построение несложного рассуждения (рассуждение - объяснение и рассуждение, 

размышление); способы выражения собственного мнения (слова: по-моему, я думаю, что… 

и др.) 

Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как виды текстов (жанры); особенности их 

содержания, построения и используемых языковых средств. 

Слово в языке и речи 

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения 

и употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и 

антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. 

Словари - помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского 

языка. Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, 

признаков как части речи и написания. 

 

Учебно-тематический план 

Разделы курса Количество 

часов 



 

1-я четверть 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем. 

Знакомимся со словосочетаниями. 

Представляем еще одну часть речи. 

36 

17 

10 

4 

Проверяем себя. 

Пишем объявления. 

2 

3 

2-я четверть 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах 

прилагательных. 

26 

26 

3-я четверть 

Части речи: что мы о них знаем? 

Учимся писать личные окончания глаголов. 

Новое о строении предложений. 

Учимся рассуждать. 

40 

11 

15 

9 

5 

4-я четверть 

И снова о главном работнике в языке – слове. 

Размышляем, рассказываем, сочиняем. 

Перелистаем учебник. 

34 

20 

10 

4 

 

  



 

2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

  

1 . Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Для успешной реализации модели общения «АВТОР-ТЕКСТ-ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные задачи/результаты  
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  

2. Формирование у обучающихся самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей.  

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей.  

5. Формирование у ученика гражданской идентичности личности, осознание себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.  

6. Формирование привычки к рефлексии.  

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, 

коллективизма.  

9. Развитие мышления, внимания, памяти.  

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.  

Метапредметные задачи/ результаты  
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению.  

2. Приобщение обучающихся к основам отечественной и мировой культуры, к 

духовному и нравственному опыту человечества.  

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами.  

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.  

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой.  

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию.  

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке 

в книжном пространстве.  

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме.  

Предметные задачи/результаты:  

1. Формирование положительной мотивации к чтению.  

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы.  

3. Развитие воссоздающего воображения.  

4. Обучение адекватному восприятию читаемого.  

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой специфике.  

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.  



 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он 

написал.  

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

содержанию и форме литературного произведения.  

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 

видо-жанровой принадлежности.  

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения.  

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и 

выбирать адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями.  

13. Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), 

творческого и изучающего чтения.  

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.  

17. Развитие литературных способностей  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение» на конец 1 класса  

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении.  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по 

содержанию (оглавлению) (П-1, обеспечивающие умение работать с информацией); 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения (П-2, обеспечивающие выполнение различных 

мыслительныех действий).  

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Чтение  

Чтение вслух. Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических 

норм чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 



 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Понимание читаемого при помощи вопросов по 

содержанию. Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать 

основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.  

Чтение про себя. Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 

жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 

чтение).  

Работа с разными видами текста. Осознание того, что литературное произведение 

создано кем-то (народом, конкретным человеком), и таким образом преодоление «наивного 

реализма» в восприятии литературы. Определение темы текста, главной мысли. Деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. Участие в 

коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Ориентировка в содержании (оглавлении) книги.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной 

мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

характеру поступков героев. Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из 

предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. Ключевые (опорные) 

слова. Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с 

использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. Чтение по ролям, 

драматизация.  

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная. Книга как особый 

вид искусства и как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, 

страницы, содержание (оглавление), иллюстрации. Умение ориентироваться в характере 

книги по её обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в 

школьной библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 

Говорение (культура речевого общения). Освоение диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, 

так и внеучебного общения. Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, 

литературного и живописного произведения). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по 

иллюстрации.  

Круг чтения. Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения 

отечественной литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: 

потешки, колыбельные песни, загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При 

этом, как правило, параллельно с фольклорным произведением дается его литературный 

аналог. Кроме того, в программу первого года обучения входят народные и литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о 

школьной жизни, морально- нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии 

и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и 

лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинён в первую очередь 

принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия.  

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы:  

Звенит звонок – начинается урок (7 ч) Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто 

«Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»* (звёздочкой отмечены произведения, 

рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. 



 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. 

Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...».  

Час потехи (9 ч) В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; 

колыбельные песни; побасёнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В 

среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За 

игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод 

С. Михалкова); А. Усачёв «Если вы собрались в гости»; С. Маршак «Пудель».  

«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч) Л. Н. Толстой «Правда всего 

дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов «Кто первый»; Э. 

Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; В. Осеева «Все 

вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья 

познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. 

Пляцковский «Добрая лошадь».  

«Там чудеса...» (12 ч) А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса 

и рак»; русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и 

черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. 

С. Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. 

Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое 

сентября попугая Кеши».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, 

обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, колыбельная песня, пословица, 

небылица, побасёнка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, 

определение ведущих жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) 

сказка. Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление 

сходства одножанровых народных и авторских текстов. Общее представление о жанре 

басни. Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, потешка, побасёнка, загадка, считалка, небылица, 

скороговорка, пословица, басня. 

Тематическое планирование 

Название темы Кол-во часов 

Звенит звонок – начинается урок  7 часов 

Час потехи 9 часов 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 12 часов 

Там чудеса 12 часов 

Всего 40 часов 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета 

К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50 – 60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 



 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке. 

Второклассник  получит возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами  предмета «Литературное чтение» на конец 2-го класса 



 

 Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 

формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоционально-

личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, титульному 

листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах (П-1.); 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и 

произведения; обосновывать свои утверждения (П-2.). 

         Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по 

образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

Содержание  учебного курса 

Учимся читать: Читая — думаем (26 ч). 

М. Бородицкая, «Первое сентября»; В. Берестов, «Читалочка»; К. Ушинский, «Наше 

отечество»; В. Орлов, «Родное»; П. Воронько, «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков, 

«Скворец на чужбине»; О. Дриз, «Загадка»; Б. Заходер, «Два и три», «Как волк песни пел»; 

.  Р. Сеф, «Считалочка»; М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин, «Чудеса в авоське»; С. 

Иванов «Какой сегодня веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев, 

«Кто слово найдет»; В. Берестов, «Кто хочет пить», «Гололедица»; С. Прокофьева, «Сказка 

о том, как зайцы  испугали серого волка»; В. Зотов, «За двумя зайцами»; Э. Шим, «Жук на 

ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Толстой, «Косточка»; С. Прокофьева, «Когда 

можно плакать?»; В. Сухомлинский, «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов, «В сладком 

морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его», «Плохо»; А. Барто, «Рыцари»; 

Д.Хармс, «Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская 

сказка «Ссора птиц»; В. Берестов, «Посадили игрушку на полку...»; Э. Мошковская, «Всего 

труднее дело...»; русская народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин, «Кузнец»; Б. 

Заходер, «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч). 

В. Бардадым, «Мы читаем!»; В. Гусев, «Вот так кот»; И. Бурсов, «Кот и крот»; Д. Биссет, 

«Орел и овечка»; В. Драгунский, «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не 

пиф, не паф!»; Н. Носов, «Находчивость»; Дж. Родари, «Машинка для приготовления 

уроков»; Б. За-ходер, «Муравей». 



 

Учимся читать: Читаем быстро (7 ч). 

Скороговорки; И. Мазин, «Шла лисица»; Е. Благинина, «У Вари на бульваре...»; М. 

Бородицкая, «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф, «Бесконечные стихи», Э. 

Мошковская, «Болельщик»; Ю. Ермолаев, «Угодили»; В. Осеева, «Просто старушка»; В. 

Голявкин, «Как я под партой сидел», «Про того, для кого Вовка учится»; дагестанская 

сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч). 

A. Прокофьев, «Как на горке, на горе»; А. Фет, «Чудная картина:...»; С. Воронин, 

«Храбрый клоун»; С. Маршак, «Жадина»; О. Григорьев, «Яма»; Э. Успенский, «Все в 

порядке»; В. Осеева, «Три товарища»; Н. Матвеева, «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев, 

«Два пирожных»; Э. Мошковская, «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина, «Посидим в 

тишине», И. Дик, «Красные яблоки»; А. Барто, «Перед сном»; С. Козлов, «Заяц и 

медвежонок»; И. Пивоварова, «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский, «Гусь и 

журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов, «Серый волк»; Дж. Родари, «Рыбы»; Б. 

Заходер, «Кискино горе»; Э. Мошковская, «Говорящая кошка»; А. Фройденберг, «Великан 

и мышь»; Д. Биссет, «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский, 

«Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (22 ч). 

Голявкин, «Про веселую книжку»; С. Баруздин, «Стихи о человеке и его делах»; 

Л.Пантелеев, «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин, «В шкафу»; А. 

Гайдар, «Совесть»; Ю. Юнгер, «Белая роза»;Г. Цыферов, «Град»; Г. Горбовский, «Розовый 

слон»,Ф. Кривин, «Родная коробка»; В. Чаплина, «Мушка»; Л. Пантелеев, «Две лягушки»; 

Е. Пермяк, «Волшебные краски»; С. Михалков, «Аисты и лягушки»; С. Козлов, «Правда, 

мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»; Л. Толстой, «Зайцы»; Н. Рубцов, «Про 

зайца»; русская сказка «Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч). 

Г. Цыферов, «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка; Б. Шергин, 

«Рифмы»; В. Даль, «Кузовок»; А. Барто, «Игра в слова»; И. Токмакова, «Лягушки»; В. 

Берестов, «Курица»; Б. Заходер, «Дырки в сыре»; А. Шибаев, «Переполох», «Прислушайся 

к слову»; Р. Сеф, «Кактус», «На свете все на все похоже...»; Г. Цыферов, «Что такое звез-

ды?» А. К. Толстой, «Вот уж снег последний в поле тает...»; «Колокольчики мои...»; С. 

Есенин, «Черемуха»; М. Исаковский, «Ветер»; В. Рахманов, «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (22 ч). 

Н. Сладков, «Медведь и солнце»; В. Осеева, «Добрая хозяюшка»; Б. Житков, «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская, «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский, 

«Вьюга»; Н. Носов, «На горке»; В. Осеева, «Хорошее»; Д. Биссет, «Про поросенка, который 

учился летать»; В. Гаршин, «Лягушка-путешественница»; С. Михалков, «Бараны»; К. 

Ушинский, «Два козлика»; С. Козлов, «Черный омут»; М. Пляцковский, «Как утенок свою 

тень потерял»; Е. Карганова, «Как цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг (15 ч.). 

К. Ушинский, «Два плуга»; Л. Толстой, «Филиппок»; В. Авдеенко, «Маленькая Баба-Яга»; 

Д. Мамин-Сибиряк, «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков, «Бежал ежик по дорожке»; 

М. Пришвин, «Еж»; Б. Заходер, «Птичья школа»; Н. Носов, «Затейники», «Живая шляпа»; 

Е. Пермяк, «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Б. Емельянов, «Зеленая букашина». 



 

Тематический план 

Содержание Количество 

часов 

Читая – думаем. 26 ч 

Читаем правильно. 10 ч 

Читаем быстро. 7 ч 

Читаем выразительно. 20 ч 

Автор и его герои. 22 ч  

Слова, слова, слова… 10 ч 

План и пересказ. 22 ч 

В мире книг. 15 ч 

Резерв 4 ч 

ИТОГО 136 часов 

 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

         К концу изучения в 3 классе курса «Литературное чтение» будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты (универсальные учебные действия). 

 

  Личностные результаты 

Третьеклассники научатся: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по от-

ношению к своим близким; 

- проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; испытывать по-

требность в чтении. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на ос-

нове сопереживания литературным героям); 

- высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 



 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- применять правила сотрудничества; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по дру-

гим предметам и дальнейшей жизни; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научном текстах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской биб-

лиотеке 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- строить рассуждения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- задавать вопросы; 

- выразительно читать и пересказывать текст. Третьеклассник получит возможность 

научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 



 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач: владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Третьеклассник научится: читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по 

слогам вслух - не менее 90 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и 

объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться от 

прочитанное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

-основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой 

принадлежности; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадь 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в 3 классе у учащихся формиру-

ются читательские компетенции, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 



 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характе-

ра текста. 

При работе с текстом и книгой третьеклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; отношение к их поступкам; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 

текста; 

- ориентироваться в книге; 

- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети 

научатся: 

-говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

-читать по ролям; 

-инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произ-

ведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

-графически иллюстрировать прочитанное. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
 

Содержание программы (136 часов) 



 

Тема Содержание программного материала 

Труд человека 

кормит, а лань 

портит 

(13 ч) 

 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина 

«Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская 

народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, 

дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. 

Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у 

верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская 

сказка «Голубой ковёр»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен 

от 

глупца тем, что 

он мыслит до 

конца (11ч). 

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; 

русские народные сказки «Как мужик гусей делил», «Дочь-

семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева 

лаборатория». 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!..» 

(7ч) 

 

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки 

пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А.С. Пушкин 

«Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — 

своё потерять (5 

ч) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. 

Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», Дж. Родари 

«Солнце и туча». 

Тайное всегда 

становится 

явным (7 ч) 

В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов 

«Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка 

«Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы 

вежливы.. (4 ч) 

С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева 

«Волшебное слово». 

«Снег летает и 

сверкает...» (10 ч) 

 

С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. 

Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А.С. Пушкин 

«Зимний вечер»; Х.К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. 

Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 3. 

Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный «На коньках»; В. 

Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. 

Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт 

«Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт зима, аукает...». 

Каждый свое 

получил (18 ч) 

 

Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка 

«Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская 

сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; 

Л.Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков 

«В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», 

«Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; 

английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка 

«Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского 

озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка 

про сказку». 

Жизнь дана на 

добрые дела (7 ч) 

 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х.К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. 

Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело Русская народная сказка «Иван -крестьянский сын и чудо-



 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

стой смело (7 ч) 

 

юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. 

Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий 

«Он не вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей 

почитает, тот 

вовек не погибает 

(17 ч) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины 

руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко 

«Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История 

про мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова 

«Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; черногорская 

сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-

птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; 

русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру 

«Мамин день». 
Весна идёт, весне 

дорогу!.. (8 ч) 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и 

камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин 

«Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов «Мать-и-

мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; 

А. Плещеев «Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» 

(«Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное 

колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...»; 

А. Чехов «Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким 

«Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; 

Е. Благинина «Черёмуха». 

Любовь - 

волшебная страна 

(10 ч) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. 

Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; французская 

сказка «Красавица и чудовище»; Х.К. Андерсен «Ромашка»; 

Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка 

«Перышко Финиста - ясна сокола»; польская сказка 

«Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет 

«Облаком волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев 

«Воробей». 

Чудесное — 

рядом (10 ч) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзу русскую...»; К. 

Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного 

неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; НО. Могутин «Берег 

бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка 

«Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; 

И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр». 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Труд человека кормит, а лень портит 1 3 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читатель-

ской компетентности, литературного и речевого развития, будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты (универсальные учебные действия). 

Личностные результаты 

Четвероклассники научатся: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- определять авторскую позицию и выказывать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

- проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

- высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 11 ч 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..»-. 7 ч  

4 Много хватать — своё потерять 5 ч  

5 Тайное всегда становится явным 7 ч 
6 Ежели вы вежливы... 4 ч  

7 «Снег летает и сверкает...» 1 0 ч  
8 Каждый свое получил 1 8 ч  

9 Жизнь дана на добрые дела 7 ч  

10 За доброе дело стой смело 7 ч  

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 1 7 ч  

12 Весна идёт, весне дорогу!.. 8 ч  

13 Любовь — волшебная страна 1 0 ч  

14 Чудесное — рядом 1 0 ч  

 ИТОГО 136 часов 



 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной 

сущности; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- применять правила сотрудничества; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной - читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно- популярном текстах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской биб-

лиотеке. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

- согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать участвовать в коллектив-

ной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

- задавать вопросы; 

- выразительно читать и пересказывать текст кратко, выборочно, творчески; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владеть (на определенном программой уровне) монологической и диалогической формами 

речи. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 



 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Четвероклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не менее 

90 слов в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в 4 классе у учащихся формиру-

ются читательские компетенции, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 



 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наибо-

лее точно выражает глазную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик  научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого;  

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

 

При работе с текстом и книгой четвероклассник научится: 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персо-

нажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, 

характер текста; 

-- ориентироваться в книге; 

- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети 

научатся: 

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические 

ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла 

высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического 

произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 



 

Содержание программы (102 часа) 

Тема Содержание программного материала 

«Что за прелесть эти 

сказки!..» 

(Сказки)(19 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране»; «Пётр I и мужик», «Марья и 

ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; Х.К. Андерсен «Русалочка»; А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобе «Рыба и кольцо»;  

А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

«О доблестях, о 

подвигах, о славе...» 

(Былины) 

(4 ч) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обра-

ботка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» 

(пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(пересказ А. Нечаева) 

«Уж сколько раз 

твердили миру...» 

(Басни) (4 ч) 

Х.К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и 

Козёл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л.Н. 

Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»;И. Демьянов «Валерик и тетрадь» 

«Оглянись вокруг» 

Рассказы (20 ч) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток 

молока»;  К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с 

камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая 

палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две 

трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся 

малому, тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»;Д. Мамин-

Сибиряк «Вертел»;Л. Кассиль «У классной доски»;В. Лидин 

«Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника» 

«Золотая 

колесница» (Мифы 

Древней 

Греции) 

(4 ч) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар» 

«Вначале было 

Слово, и Слово было 

Бог...» (Библейские 

сказания) 

(7 ч) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех...», «Обещание Спасителя», 

«Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлёф 

«Святая ночь», «В Назарете»;А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын» 

«Самого 

главного 

глазами не 

увидишь...» 

(Повесть- 

сказка) 

 (8 ч) 

А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

«Мир - театр, люди в 

нём - актёры...» 

. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); 



 

(Пьесы) 

(5 ч) 

«Мир волшебных 

звуков» (Поэзия)  

(14 ч 

А.Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов  «Горные вершины» 

(из И.В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и 

ветка белых роз...»*;С. Есенин «С добрым утром!»;М. Волошин 

«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша 

Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс 

«Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три 

сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская 

«Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий 

«Песня Кэрролла» 

«Когда, зачем и 

почему?» 

(Познавательная лит. 

(15 ч 

Ю. Яковлев «О нашей Родине»;И. Соколов-Микитов «Русский лес»; 

Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги 

«Крещение Руси»); Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»;В. Губарев 

«В открытом космосе»;Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал 

«Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук 

от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»;М. Константиновский «Что такое 

электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в 

сокращении), К. Чуковский «Признания старого сказочника» 

(фрагмент) 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ 

п\п 

Изучаемая тема Количество 

учебных часов 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности. 1 

2. «Что за прелесть эти сказки!…» 19 

3. «О доблести, о подвигах, о славе…» 4 

4. «Уж сколько раз твердили миру…» 4 

5. «Оглянись вокруг» 20 

6. «Золотая колесница» 4 

7. «В начале было слово…» 7 

8. «Самого главного глазами не увидишь» 8 

9. «Мир – театр, люди – актёры» 5 

10. «Мир волшебных звуков» 14 

11. «Когда, зачем и почему?» 15 

                                                                                      Итого 102 ч. 

 

  



 

2.2.3. Английский язык 

 2 класс  

Предполагаемые результаты изучения курса: 

    Специальные учебные умения 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса „иностранный язык“ младшие школьники: 

•     совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 • овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

•   совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

•        учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном. 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 

Личностные результаты 
Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

Сюжетное построение и рубрика „Путешествие в 

Королевство“ позволяют школьникам получить информацию 

о родной стране, сопоставить с информацией о странах 

изучаемого языка и научиться позиционировать себя как 

гражданина России и своей малой родины, воспринимать 

Россию как важную и неотъемлемую часть мировой 

цивилизации. 

Формирование целостного, 

социально-ориентирован-

ного взгляда на мир 

Знакомство с историей, природой, жизнью людей различных 

стран в рамках содержания курса позволяет научить 

школьников воспринимать окружающий мир в многообразии 

и единстве его проявлений. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Знакомство с историей и культурой народов стран изучаемого 

языка в рамках учебных ситуаций и содержания курса, 

проблемные и проектные задания, в которых необходимо 

действовать с учетом мнений одноклассников, позволяют 

формировать у школьников уважительное отношение к 



 

истории, культуре других народов и осознавать важность 

чужого мнения. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Игровые задания, требующие сообразительности и быстрой 

реакции, задания на расшифровку зашифрованных текстов, 

отгадывание кроссвордов и ребусов приучают школьников 

обращать внимание на изменяющиеся условия жизни в 

рамках учебных ситуаций и соответственно осуществлять 

учебную и игровую деятельность. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла учения 

В УМК используются нестандартные способы подачи 

материала, что повышает у школьников мотивацию к учебе. 

Личностный смысл учения формируется у школьников за счет 

реализации личностно ориентированного подхода, учета 

индивидуальных особенностей учеников, наличие заданий с 

различными уровнями сложности и очевидной пользы 

изучаемого материала для реальной жизни, что способствует 

развитию личностных универсальных учебных действий. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки 

Самостоятельность учащихся развивается в ходе выполнения 

проблемных заданий и проектных работ, а также за счет 

обсуждений развития сюжета и наблюдения за поступками 

героев в качестве примеров для собственного поведения. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Эстетические чувства и потребности учащихся формируются 

с помощью авторских стихов и песен разных жанров, 

богатого иллюстративного материала, предъявления детям 

образцов мировых художественных достижений, включая 

архитектуру и живопись и обучения детей видеть прекрасное 

в рамках содержания курса. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость и умение сопереживать развивается у 

школьников входе ролевых игр, наблюдения за поворотами 

сюжета и приключениями героев, а также в рамках 

выполнения заданий в речевых ситуациях, требующих умения 

понимать собеседника и учитывать его потребности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

формируются в ходе работы в микрогруппах, ролевых игр и 

проектной работы в рамках курса. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

В курсе заложены разнообразные средства для формирования 

установки на безопасный и здоровый образ жизни. В рамках 

тематики курса дети знакомятся с правилами поведения, 

учатся выбирать здоровое питание, осторожно вести себя на 

улице и т. д. 



 

ценностям 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

Способность принимать и сохранять цели 

развивается в ходе работы с четкими 

пошаговыми инструкциями к заданиями 

играм, наличию очевидного для школьников 

результата каждого урока, что способствует 

овладению регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Школьники осваивают способы решения 

проблем творческого и поискового характера 

в ходе проектной деятельности в рамках 

курса, а также выполняя задания, для 

которых необходимо овладевать стратегиями 

чтения и поиска и отбора нужной 

информации в письменных и устных текстах. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия формируется в 

ходе работы в микрогруппах, выполнения 

проектных работ с четко заданным 

результатом, а также в ходе выполнения 

задания для самоконтроля и самопроверки. 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 

Формирование умения понимать причины 

успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Умение понимать причины успеха и неуспеха 

формируется в ходе регулярных заданий на 

анализ собственной деятельности. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

На развитие начальных форм рефлексии 

направлены вопросы на анализ собственной 

деятельности и сопоставительный анализ 

родного и английского языков. 

Использование знаково-символических 

средств  представления информации 

 

В ходе обучения младшие школьники учатся 

работать с представленными в УМК 

таблицами, языковыми схемами и 

наглядными средствами предъявления 

языкового материала, что способствует 

овладению способами смысловой компрессии 

и смыслового развертывания, что 

способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Обучающие компьютерные программы — 

компоненты УМК — позволяют ученикам 

развивать компьютерную компетенцию, 

одновременно развивая коммуникативную 

компетенцию, закрепляя и расширяя 



 

 словарный запас и овладевая грамматикой 

английского языка. 

Использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

УМК включает обширный диапазон заданий, 

направленный на поиск, анализ, синтез, 

интерпретацию информации: задания на 

осознанное овладение стратегиями чтения с 

различными способами извлечения 

информации, загадки, ребусы, задания на 

трансформацию информации в устной и 

письменной форме, что способствует 

развитию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

форме 

УМК содержит информацию и задания, 

направленные на овладение различными 

стратегиями чтения. В УМК представлены 

тексты различных стилей и жанров, включая 

сказки, рассказы, стихотворения и др. 

Реализация принципа сознательности 

изучения языка, наличие подробных 

объяснений правил на родном языке 

позволяет школьникам осознанно строить 

высказывания в соответствии с речевыми 

задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Готовность слушать и слышать собеседника, 

умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою позицию формируется 

входе обучения аудированию и говорению в 

рамках тематики и коммуникативных 

ситуаций курса, что способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих.Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Развитию умения определять общую цель и 

пути ее достижения, договариваться о 

распределении ролей и функций и 

осуществлять взаимный контроль и оценку 

развивается в ходе работы в микрогруппах и 

выполнения проектных работ. Эти же виды 

деятельности способствуют формированию 

готовности конструктивно разрешать 

конфликты путем сотрудничества и с учетом 

интересов сторон, что способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 



 

Овладение начальными сведениями 

осущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

Школьники овладевают сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, а 

также связей между ними, в рамках 

информации курса. В соответствии с 

тематикой курса, дети знакомятся с 

объектами и явлениями культуры, истории, 

повседневной жизни стран изучаемого языка 

и России во всем их многообразиии 

взаимосвязи. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебнымимоделями) 

Развитию умения работать в 

информационной и материальной среде 

начального общего образования способствует 

методический ориентировочный аппарат 

УМК: рубрики, система заданий с едиными 

формулировками, грамматический 

справочник, словарь, рекомендации по 

выполнению заданий. 

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции  

приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого 

поведения 

Навыки общения формируются у школьников 

в ходе обучения всем видам речевой 

деятельности, а также в ходе формирования 

социокультурной осведомленности. 

В сфере коммуникативной компетенции  

освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора 

Школьники осваивают начальные 

лингвистические представления в ходе 

освоения материала УМК, выполнения 

заданий на закрепление и отработку 

изученного материала, а также сопоставления 

явлений изучаемого и родного языков в 

рамках содержания курса. 

В ценностно-ориентационной сфере  

сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах 

Дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям английского языка формируются у 

школьников благодаря глубокому и 

всестороннему знакомству с повседневной 

жизнью англичан с помощью материалов 

рубрики „Путешествие в Королевство“, а 

также благодаря знакомству с детским 

фольклором в рамках содержания курса. 

В эстетической сфере 

Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской литерату-

Знакомство с доступными образцами родной 

и зарубежной детской литературы, с детским 

фольклором достигается благодаря 

стихотворениям и песням, содержащимся в 



 

ры, с детским фольклором курсе. 

 

 

Тематическое  планирование “Happy English.ru” М.Ю. Кауфман 

 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 

хобби. 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Моя одежда. Мое здоровье. 

 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 

занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, 

столица. 

Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине.  

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

 

Виды работы 

Теория

, 

практика 

Контроль 

знаний 

          1 Знакомство с Королевством 

Великобритания. Я и моя семья.  

 

18 

 

18 

 

2 Я и мои друзья 

Мир моих увлечений 

 

14 

 

13 

 

         1 

3 Мир вокруг меня. 20 19 1 

4 Времена года. Путешествия. 16 15 1 

 Итого  68 65 3 



 

 

Личностные результаты 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

         Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 



 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

Коммуникативная компетенция  

(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письмо 

I.  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; Личные местоимения; количественные 

(до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 



 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы); 

Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры своей 

страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 



 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета „английский язык“. 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 

Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских 

произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 

хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Моя одежда. Мое здоровье. 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, 

столица. 

Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

  Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 

 

                       Тематическое планирование 

 

№ Тема кол-во часов 

1 Знакомство, приветствие, прощание 3ч 

2 Страна изучаемого языка 17ч 

3 Мир моих увлечений. 1ч 

4 Я и мои друзья 2ч 



 

5 Мир вокруг меня. 10ч 

5 Мой дом / Моя квартира 1ч 

6 Произведение детского фольклора 3ч 

7 Как правильно написать адрес на конверте 1ч 

8 Описание персонажа 2ч 

9 Настоящее простое время 7ч 

10 Проекты 2ч 

11 Повторение и обобщение 7ч 

12 Правила чтения буквосочетаний  8ч 

13 Контрольная работа 4ч 

 Итого:  68ч 

     

4 класс 

Ожидаемые (планируемые) результаты изучения предмета 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трех 

уровнях: личностном, метапредметном и предметном 

 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности. 

 Сюжетное построение и рубрика 

„Путешествие в Королевство“ позволяют 

школьникам получить информацию о 

родной стране, сопоставить с информацией 

о странах изучаемого языка и научиться 

позиционировать себя как гражданина 

России и своей малой родины, 

воспринимать Россию как важную и 

неотъемлемую часть мировой цивилизации. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир  

 Знакомство с историей, природой, жизнью 

людей различных стран в рамках 

содержания курса позволяет научить 

школьников воспринимать окружающий 

мир в многообразии и единстве его 

проявлений. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре  

других народов  

 Знакомство с историей и культурой 

народов стран изучаемого языка в рамках 

учебных ситуаций и содержания курса, 

проблемные и проектные задания, в 

которых необходимо действовать с учетом 

мнений одноклассников, позволяют 

формировать у школьников уважительное 

отношение к истории, культуре других 

народов и осознавать важность чужого 



 

мнения. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

      Игровые задания, требующие 

сообразительности и быстрой реакции, 

задания на расшифровку зашифрованных 

текстов, отгадывание кроссвордов и 

ребусов приучают школьников обращать 

внимание на изменяющиеся условия жизни 

в рамках учебных ситуаций и 

соответственно осуществлять учебную и 

игровую деятельность 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения  

 В УМК используются нестандартные 

способы подачи материала, что повышает у 

школьников мотивацию к учебе. 

Личностный смысл учения формируется у 

школьников за счет реализации личностно-

ориентированного подхода, учета 

индивидуальных особенностей учеников, 

наличия заданий с различными уровнями 

сложности и очевидной пользы изучаемого 

материала для реальной жизни, что 

способствует развитию личностных 

универсальных учебных действий . 

 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

 

 Самостоятельность учащихся развивается в 

ходе выполнения проблемных заданий и 

проектных работ, а также за счет 

обсуждений развития сюжета и наблюдения 

за поступками героев в качестве примеров 

для собственного поведения. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств  

 Эстетические чувства и потребности 

учащихся формируются с помощью 

авторских стихов и песен разных жанров, 

богатого иллюстративного материала, 

предъявления детям образцов мировых 

художественных достижений, включая 

архитектуру и живопись, и обучения детей 

видеть прекрасное в рамках содержания 

курса. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

 Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость и умение 

сопереживать развивается у школьников 

входе ролевых игр, наблюдения за 

поворотами сюжета и приключениями 

героев, а также в рамках выполнения 

заданий в речевых ситуациях, требующих 

умения понимать собеседника и учитывать 



 

его потребности. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 Навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми формируются в ходе работы в 

микрогруппах, ролевых игр и проектной 

работы в рамках курса. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям   

 

 В курсе заложены разнообразные средства 

для формирования установки на безопасный 

и здоровый образ жизни. В рамках тематики 

курса дети знакомятся с правилами 

поведения, учатся выбирать здоровое 

питание, осторожно вести себя на улице и т. 

д. 

 Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 Способность принимать и сохранять цели 

развивается в ходе работы с четкими 

пошаговыми инструкциями к заданиям и 

играм, достижению очевидного для 

школьников результата каждого урока, что 

способствует овладению регулятивными 

универсальными учебными действиями 

 Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

 Школьники осваивают способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера в ходе проектной деятельности в 

рамках курса, а также выполняя задания, 

для которых необходимо овладевать 

стратегиями чтения и поиска и отбора 

нужной информации в письменных и 

устных текстах. 

 Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

 Умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия формируется в 

ходе работы в микрогруппах, выполнения 

проектных работ с четко заданным 

результатом, а также в ходе выполнения 

заданий для самоконтроля и самопроверки. 

 Формирование умения понимать причины 

успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

 Умение понимать причины успеха и 

неуспеха формируется в ходе регулярных 

заданий на анализ собственной 

деятельности. 

 Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

 На развитие начальных форм рефлексии 

направлены вопросы на анализ собственной 

деятельности и сопоставительный анализ 



 

родного и английского языков. 

  Использование знаково-символических 

средств представления информации 

 В ходе обучения младшие школьники 

учатся работать с представленными в УМК 

таблицами, языковыми схемами и 

наглядными средствами предъявления 

языкового материала, что способствует 

овладению способами смысловой 

компрессии и смыслового развертывания, 

что способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий . 

 Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Обучающие компьютерные программы — 

компоненты УМК — позволяют ученикам 

развивать компьютерную компетенцию, 

одновременно развивая коммуникативную 

компетенцию, закрепляя и расширяя 

словарный запас и овладевая грамматикой 

английского языка. 

 Использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 УМК включает обширный диапазон 

заданий, направленный на поиск, анализ, 

синтез, интерпретацию информации: 

задания на осознанное овладение 

стратегиями чтения с различными 

способами извлечения информации, 

загадки, ребусы, задания на трансформацию 

информации в устной и письменной форме, 

что способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий . 

 Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

форме 

 УМК содержит информацию и задания, 

направленные на овладение различными 

стратегиями чтения. В УМК представлены 

тексты различных стилей и жанров, 

включая сказки, рассказы, стихотворения и 

др. Реализация принципа сознательности 

изучения языка, наличие подробных 

объяснений правил на родном языке 

позволяет школьникам осознанно строить 

высказывания в соответствии с речевыми 

задачами. 

 Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

 Готовность слушать и слышать 

собеседника, умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою позицию 

формируется в ходе обучения аудированию 

и говорению в рамках тематики и 



 

зрения и оценку событий коммуникативных ситуаций курса, что 

способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий . 

 Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

 Умение определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о 

распределении ролей и функций и 

осуществлять взаимный контроль и оценку 

развивается в ходе работы в микрогруппах 

и выполнения проектных работ. Эти же 

виды деятельности способствуют 

формированию готовности конструктивно 

разрешать конфликты путем 

сотрудничества и с учетом интересов 

сторон, что способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных 

действий . 

 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

 Школьники овладевают сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, а 

также связей между ними, в рамках 

информации курса. В соответствии с 

тематикой курса, дети знакомятся с 

объектами и явлениями культуры, истории, 

повседневной жизни стран изучаемого 

языка и России во всем их многообразии и 

взаимосвязи. 

 Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) 

 Развитию умения работать в 

информационной и материальной среде 

начального общего образования 

способствует методический 

ориентировочный аппарат УМК: рубрики, 

система заданий с едиными 

формулировками, грамматический 

справочник, словарь, рекомендации по 

выполнению заданий. 

Предметные результаты 

 В  сфере коммуникативной компетенции 

Приобретение начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого 

поведения. Освоение начальных 

 Навыки общения формируются у 

школьников в ходе обучения всем видам 

речевой деятельности, а также в ходе 

формирования социокультурной 

осведомленности. Школьники осваивают 

начальные лингвистические представления 

в ходе освоения материала УМК, 

выполнения заданий на закрепление и 



 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора 

отработку изученного материала, а также 

сопоставления явлений изучаемого и 

родного языков в рамках содержания курса. 

 В ценностно-ориентационной сфере 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах 

 Дружелюбное отношение и толерантность 

к носителям английского языка 

формируются у школьников благодаря 

глубокому и всестороннему знакомству с 

повседневной жизнью англичан с помощью 

материалов рубрики „Путешествие в 

Королевство“, а также благодаря 

знакомству с детским фольклором в рамках 

содержания курса. 

 В эстетической сфере 

Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской литературы, с 

детским фольклором 

 Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской литературы, с 

детским фольклором достигается благодаря 

стихотворениям и песням, содержащимся в 

курсе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); диалоге-расспросе (за давать простые вопросы: кто?, что?,где?, 

когда? и отвечать на них); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-

расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать 

на его вопросы); диалоге-побуждении к действию (обращаться с просьбой, выражать 

готовность или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале с опорой на зрительную наглядность. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, 

место действия, время действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в 

виде моделей; 

 • заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) и по 

темам; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.), 

предложения с конструкцией there is / there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения предмета младшие школьники: 

•совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 



 

•овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

•учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности.  
 

Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Раздел I. «Школа»  

Страны мира. Увлечения, хобби. Дни недели. День рождения. Моя школа. Учебные 

предметы. Правило поведения в школе. Одежда, школьная форма.  

Порядковые числительные. Модальные глаголы must, may: порядок слов в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Раздел II. «Времена года» 
Любимое время года. Погода. Достопримечательности Лондона. Школьные 

принадлежности. Празднование Рождества в Англии. Празднование Рождества и Нового 

года в разных странах. 

Безличные предложения. Будущее простое время: порядок слов в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях разных видов. Указатель будущего 

времени. Глагол have to.  

Раздел III. «Литературные персонажи»  
Моя любимая книга. Знаменитые люди. Посещение кафе. Каникулы. Любимые 

персонажи. Мир моих увлечений.  

Степени сравнения прилагательных. Будущее простое время. Глагол to be в 

прошедшем простом времени. Порядок слов в предложениях с глаголом to be в простом 

прошедшем времени. Простое прошедшее время правильных и неправильных глаголов. 

Правила орфографии при добавлении окончания –ed. 

Раздел IV. «В магазине» 
Название месяцев. Рецепты блюд. Продукты. Подготовка и празднование дня 

рождения. Покупка одежды. Выбор блюд в меню. Чаепитие. Мое портфолио. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимение some, any, much, many, 

a lot of, few, little.  Словосочетание would like.  

 

Учебно – тематический план 

№ Разделы, темы Количество часов Виды деятельности обучающихся 

всего тео -

рия 

практи

-ка 

1 Раздел I 

«Школа» 

18 15 3 Говорение 

Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 



 

 

 

 

 

 

-этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

-диалог-расспрос (запрос информации 

и ответ на него); 

-диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться: 

-основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Аудирование 

Учащиеся должны воспринимать на 

слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

-небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

-вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

-техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

-основами письменной речи: писать с 

опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

2 Времена года  

 

 

 

 

 

14 11 3 

3 Литературные 

персонажи 

 

 

 

 

 

20 17 3 

4 В магазине 

 

 

 

 

 

16 12 4 

 Итого 68 55 13 

 

 

  



 

2.2.4. Математика 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания 

обеспечиваются условия достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся.  

Личностные:  
Ученик научится:   

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).   

Формулировать вопросы. 

Испытывать познавательный интерес к математической науке. 

Ученик получит возможность научиться:   
Использовать знания в повседневной жизни. 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены.  

Метапредметные:  
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД:  

Ученик научится:  
Принимать и сохранять учебную задачу.   

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.   

Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника   

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Ученик получит возможность научиться:  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.  В сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Определять и формулировать деятельности на уроке с помощью учителя. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Давать совместно с учителем и другими учениками эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

Ученик научится:   

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении).  Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Ученик получит возможность научиться:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  



 

Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей.  

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших математических 

моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем)  

Коммуникативные УУД:  
Ученик научится:  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах  

Ученик получит возможность научиться:   

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные:  
Обучающийся научится:  

знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать 

эти числа;  знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания в пределах 10;  определять состав каждого однозначного числа в пределах 10;  

разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами;  читать, 

записывать и сравнивать любые числа в пределах 100;  сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через разряд и пределах 100 без перехода через разряд;  использовать 

термины: неравенство, выражение, равенство;  название компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания, взаимосвязь между ними;  соотносить предметные 

действия с математическими выражениями;  использовать единицы длины (см, дм,) и 

соотношения между ними;  единицы массы(кг);  единицы времени (ч, мин, с);  использовать 

название геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч), 

распознавать эти геометрические фигуры на чертеже,  использовать отношения «столько 

же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,  «уменьшить на…», «больше на…»,«меньше 

на…».  

Ученик получит возможность научиться:  

составлять из равенств на сложение равенства на вычитание;  использовать 

переместительное и сочетательное свойства сложения;  использовать переместительное и 

сочетательное свойства для вычислений и для сравнения выражений;  пользоваться 

линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для сложения и вычитания, 

интерпретировать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…», 

«уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…» на предметных, вербальных,  

схематических и символических моделях. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Признаки, расположение и счёт предметов (11 часов) Признаки предметов (цвет, 

форма, размер, количество). Изменение признаков предметов. Общий признак 

совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма, размер, 

количество). Составление последовательности предметов по определённому правилу. 

Представление о закономерностях. Сравнение количества предметов в совокупностях 

(выделение пар). Работа с информацией, представленной в виде рисунка. Изменение 

количества предметов. Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, между). Описание местоположения предмета 

в пространстве и на плоскости. Отношения: столько же, больше, меньше.  



 

Счет предметов (4 часа) Предметный смысл отношений «больше», «меньше», 

«столько же». Представление о взаимно однозначном соответствии. Способы установления 

взаимно однозначного соответствия. Образование пар предметов. Счет. Представление о 

других видах соответствий.  

Однозначные числа. Счёт. Цифры (14 часов) Введение понятий «число» и 

«цифра». Представление о числе как о результате счета. Представление о цифре как о знаке, 

с помощью которого записывается число (количество) предметов. Запись и чтение цифр и 

чисел. Варианты выбора двух предметов из трёх. Отрезок натурального ряда чисел для 

счёта предметов. Присчитывание и отсчитывание по одному предмету. Счет. Вербальная 

(название), предметная (совокупность предметов), символическая (знак-цифра) модель 

числа.  

Точка. Прямая и кривая линии (2 часа) Представление о прямой линии. Линейка 

как инструмент для проведения прямых линий. Проведение прямой через одну точку, через 

две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые 

кривые линии. Изображение прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и 

прямых линий на плоскости.  

Луч (3часа) Представление о луче. Существенный признак луча (точка, 

обозначающая его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты 

проведения лучей из данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.  

Отрезок. Длина отрезка (5часов) Построение отрезка. Существенные признаки 

отрезка. (часть прямой; имеет два конца и длину). Обозначение отрезка двумя буквами. 

Представление о длине отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль – 

инструмент для сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с 

помощью «мерок». Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Единица длины 

– сантиметр. Построение отрезка заданной длины. Запись длины отрезка в виде равенства. 

Название, последовательность чисел. Сложение и вычитание чисел.  

Числовой луч (2 часа) Изображение числового луча. Последовательность 

выполняемых действий при построении луча. Запись чисел (натуральных) 

соответствующих данным точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом 

луче.  

Неравенства (3 часа) Знакомство с записью неравенства. Замена слов «больше», 

«меньше» соответствующими знаками. Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счёте.  

Сложение . Переместительное свойство сложения(17 часов) Предметный смысл 

сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). Числовое равенство. 

Названия компонентов и результата действия сложения: первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумма, значение суммы. Изображение сложения чисел на числовом луче. 

Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч как средства 

самоконтроля. Переместительное свойство сложения. Состав чисел:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Запись однозначных чисел в виде суммы двух слагаемых (таблица сложения). Установка на 

запоминание состава однозначных чисел (карточки для самопроверки результатов). 

Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4+2 > 5, 6 > 3+2, 4+2 > 3+2. Сложение 

чисел, использование соответствующих терминов. Отношения «равно», запись с помощью 

знака =.  

Вычитание (5 часов) Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое 

выражение (разность). Знакомство с терминологией: названия компонентов и результата 

действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). Изображение вычитания чисел на 

числовом луче. Предметные модели и луч как средства самоконтроля вычислений. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Построение предметной модели по данной ситуации. 

Перестановка слагаемых в сумме.  



 

Целое и части (8 часов) Представление о целом и его частях и о взаимосвязи 

сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи 

вычитания.  

Отношения (больше на…, меньше на…, увеличить на…, уменьшить на…)(4 

часа) Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» Запись 

количественных изменений (увеличить на…, уменьшить на… в виде символической 

модели. Использование математической терминологии (названий компонентов, результатов 

действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 

арифметического действия. Увеличение длины отрезка на данную величину. Уменьшение 

длины отрезка на данную величину.  

Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) (6 часов) Предметный 

смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше…?», «На сколько меньше…?» 

Построение разности двух отрезков.  

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (19 часов) Запись числа 10 цифрами 1 и 

0. Модели десятка и единицы. Запись числа 10 в виде суммы двух однозначных чисел. Счёт 

десятками. Структура двузначного числа. Запись двузначного числа в виде десятков и 

единиц. Разряды двузначного числа. Чтение и запись двузначных чисел. Названия десятков. 

Чтение и запись двузначных чисел. Разрядный состав двузначных чисел. Разряд единиц, 

разряд десятков. Правила чтения двузначных чисел от 10-ти до 19-ти, от 20-ти до 99-ти. 

Сложение (вычитание) десятков. Запись двузначных чисел в виде суммы двух слагаемых. 

Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд. Увеличение 

(уменьшение) двузначных чисел на несколько десятков.  

Ломаная (3 часа) Построение ломаной. Звенья и вершины ломаной. Обозначение 

вершин ломаной буквами. Замкнутая и незамкнутая ломаные. Сравнение длин ломаных с 

помощью циркуля и линейки  

Длина. Сравнение. Измерение (19 часов) Сравнение длин предметов. Введение 

термина «величина». Знакомство с единицами длины миллиметром, дециметром. Запись 

сложения и вычитания величин (длина). Масса. Сравнение.  

Измерение (4 часа) Представление о массе предметов. Знакомство с единицей 

массы – килограммом. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов. 

 

Тематическое планирование 

Название темы Кол-во 

часов 

Признаки предметов  11 ч 

Отношения 4 ч 

Однозначные числа. Счет. Цифры 14 ч 

Точка. Прямая и кривая линии 2 ч 

Луч 3 ч 

Отрезок . Длина отрезка 5 ч 

Числовой луч 2 ч 

Неравенства 3 ч 

Сложение. Переместительное свойство сложения 17 ч 

Вычитание 5 ч 

Целое и части 8 ч 

Отношения (больше на…, меньше на…,увеличить на…,уменьшить на…) 4 ч 

Число и цифра 0 3 ч 

Отношения(на сколько больше? на сколько меньше?)Сложение и 

вычитание отрезков 

6 ч 

Ломаная 3 ч 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание 19 ч 



 

Длина. Сравнение. Измерение 19 ч 

Масса. Сравнение. Измерение. 4 ч 

Всего  132 ч 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета 

            В результате изучения курса математики по данной программе к концу второго 

класса у обучающихся  будут сформированы математические (предметные) знания, умения, 

навыки, представления ,предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У  второклассников будут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-  учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания,  умения и навыки в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли,   действия и выражать их в речи , 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

          Изучение математики во втором классе будет способствовать формированию таких 

личностных качеств,  как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей 

деятельности и к преодолению трудностей,  целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели,  умение слушать и слышать  собеседника , обосновывать свою позицию , 

высказывать свое мнение. 

 Второклассник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения 

(преобладание учебно-познавательных мотивов); 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на ее решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе, во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать  

способы их преодоления. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе, модели и схемы  для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте,  его строении, свойствах 

связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Второклассник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Второклассник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в соответствии с программным 

материалом; 

- устанавливать закономерность (правило, по которому составлена числовая 

последовательность) и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение / уменьшение числа на несколько единиц); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу,  время, длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм-грамм;  год – месяц – неделя – 



 

сутки -час-минута-секунда; метр –  дециметр  – сантиметр), сравнивать названные 

величины , выполнять с ними арифметические действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия. 

 Арифметические действия 

 Второклассник научится: 

- выполнять устно сложение,  вычитание однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях , сводимых к действиям в пределах 100 ( в том числе с нулем и числом 1 ); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

 Второклассник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 Работа с текстовыми задачами 

 Второклассник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом ( в 2-3 действия ); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

- находить разные способы решения задач; 

- решать логические и комбинаторные задачи ,  используя рисунки. 

 Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 
 

 Второклассник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать,  называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол,  многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,  

квадрат,  прямоугольник ) с помощью линейки , угольника. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- распознавать плоские и кривые поверхности; 

- распознавать плоские геометрические фигуры. 

 

Содержание учебного курса 

Тема Содержание программного материала 

Проверь, чему ты 

научился в 1 классе 

– 10 ч. 

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Единицы длины и 

их соотношение (1 дм =10 см). Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода в другой разряд. Подготовка к 

решению задач. Название компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. Построение суммы и 

разности отрезков. Линейка. Циркуль. Вычислительные 



 

умения и навыки. Сравнение длин отрезков. 

Двузначные числа. 

Сложение. 

Вычитание 26 ч. 

Дополнение двузначного числа до «круглого». Сложение и 

вычитание величин. Сложение, вычитание однозначного 

числа из «круглого». Подготовка к решению задач. 

Знакомство со схемой. Сложение однозначных чисел с 

переходом в другой разряд. Состав числа 11 и 

соответствующие случаи вычитания. Взаимосвязь 

компонентов и результата сложения. Состав числа 12 и 

соответствующие случаи вычитания. Состав числа 13 и 

соответствующие случаи вычитания. Формирование 

табличных навыков. Состав числа 14 и соответствующие 

случаи вычитания. Состав числа 15. Совершенствование 

вычислительных навыков и умений. Состав чисел 16, 17, 18 и 

соответствующие случаи вычитания. Подготовка к решению 

задач. Сочетательное свойство сложения. Скобки. 

Задача – 12 ч. Структура задачи. Запись её решения. Взаимосвязь условия и 

вопроса задачи. Формирование умения читать текст задачи. 

Решение задач. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Использование схемы при решении задачи. Приёмы выбора 

схемы, переформулировка вопроса задачи. Схема как способ 

решения задачи. Формирование умений решать задачи. 

Двузначные числа. 

Сложение и 

вычитание  – 29 ч. 

Подготовка к знакомству с приёмом сложения двузначных 

чисел и однозначных с переходом в другой разряд. Сложение 

двузначных и однозначных чисел с переходом в другой 

разряд. Совершенствование вычислительных умений и 

навыков. Совершенствование навыков табличного сложения. 

Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. 

Вычитание двузначного числа из двузначного с переходом в 

другой разряд. 

Угол – 2 ч. 

Прямоугольник и 

квадрат – 2 ч. 

Знакомство с углом. Сравнение углов по величине. Угольник. 

Острые и тупые углы. Прямой угол. Угольник. 

Многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

Трёхзначные числа – 

22 ч. 

Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного числа. 

Чтение и запись трёхзначных чисел. Решение задач. Запись 

трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом в другой разряд. Устное 

сложение и вычитание  чисел в пределах 100. Проверка 

усвоения темы. Сложение и вычитание трёхзначных чисел на 

основе знания их разрядного состава. Сложение и вычитание 

сотен. Единица длины – 1м. Рулетка. Соотношение единиц 

длины (1м, 1дм, 1см). 

Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения.– 15 ч. 

Смысл действия умножения. Название компонентов и 

результатов действия умножения. Умножение на 1 и 0. 

Подготовка к табличным случаям умножения. Решение задач. 

Переместительное свойство умножения.  



 

Увеличить в 

несколько раз – 8 

часов 

Понятие «увеличить в …» и его связь с определением 

умножения. Табличное умножение с числом 9, 8. 

Величины. Единицы 

времени -2ч. 

Измерение времени. Единицы времени: час, минута, секунда, 

сутки, неделя, год. 

Окружность. Круг  – 

2 ч. 

Уточнение понятий «окружность», «круг». 

 

Тематическое планирование 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Проверь, чему ты научился в 1 классе 10 часов 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание 26 часов 

Задача 12 часов 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание 29 часов 

Угол 2 часа 

Прямоугольник и квадрат 2 часа 

Трёхзначные числа 22 часа 

Умножение. Переместительное свойство умножения. 15 часов 

Увеличить в несколько раз.  8 часов 

Единицы времени 2 часа 

Окружность. Круг.  2 часа 

Резерв 6 часов 

ИТОГО 136 часов 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса математики 3 класс 

В результате изучения курса математики по данной программе у обучающихся будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, 

предусмотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи;  



 

 готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и 

навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни;   

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса  

(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 



 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

 
Содержание программы 

Раздел 

 

Требования к уровню усвоения материала. 

Проверь себя! Чему ты 

научился в первом и во 

втором классах. (10 ч) 

Различать понятия «число», «цифра», «двузначные 

числа», «трехзначные числа», сравнивать трехзначные 

числа, пользоваться переместительным  и 

сочетательным свойствами сложения, совершенствовать 

вычислительные навыки, выполнять табличные случаи 

умножения с числами 8,9,1 и 0, решать задачи с 

помощью схемы, анализировать и сравнивать, 

выполнять вычисления в пределах 100, выполнять 

задания на развитие внимания, логики. 

Площадь фигуры. Таблица 

умножения с числами 8 и 9. 

(4 ч) 

Объяснять понятие «площадь», «площадь фигуры», 

«симметричные фигуры», сравнивать площади фигур 

путем наложения одной на другую, решать задачи, 

составлять задачи по данной схеме 

Измерение площади. 

Таблица умножения с 

числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. (6 ч) 

Применять способы измерения и сравнения площадей с 

помощью мерок, сравнивать выражения, выполнять 

табличные случаи умножения с числом 7 (7х2, 7х4, 7х6), 



 

применять переместительное свойство умножения, 

выполнять вычисления, применяя переместительное 

свойство умножения, решать задачи. 

Сочетательное свойство 

умножения. Умножение на 

10 (4 ч) 

Применять сочетательный способ умножения, 

пользоваться правилом  умножения на 10, выполнять 

таблицу умножения на 7, 6 и 5, решать задачи; 

самостоятельно рассуждать, сравнивать, вычислять. 

Смысл деления. Названия 

компонентов и результата 

действий (3 ч) 

Понимать смысл деления; называть компоненты 

деления, записывать деление. 

Взаимосвязь компонентов 

и результатов действий 

умножения и деления. 

Таблица умножения и 

соответствующие случаи 

деления. Уменьшить в 

несколько раз (6 ч) 

Применять правила нахождения неизвестного 

множителя, значения частного, решать задачи, 

используя представления о конкретном смысле деления, 

выполнять случаи деления, выполнять действие деления 

и соотносить  его с понятием «уменьшить в несколько 

раз». 

 

Деление любого числа на 1, 

само на себя, деление нуля 

на число. Невозможность 

деления на нуль. 

 (3 ч) 

Понимать  взаимосвязь компонентов и результатов 

действий умножения и деления, выполнять случаи 

деления, решать задачи; 

применять понятие «уменьшить в несколько раз» в 

решении задач. 

Увеличить в несколько раз. 

Уменьшить в несколько 

раз. Во сколько раз?  (8 ч) 

Понимать смысл ответа на вопрос «во сколько раз 

больше, меньше?», опираясь на ранее изученный 

материал и практический опыт,  смысл кратного 

сравнения, изменять условие задачи к данной схеме. 

Деление «круглых» 

десятков на 10 и на «круг-

лые» десятки. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. Табличные 

случаи умножения и 

деления. ( 11 ч) 

Применять способ действия при делении «круглых» 

десятков на 10 и на «круглые» десятки, правила порядка 

выполнения действий,  разъяснить их содержание, 

соотносить то или иное выражение с соответствующим 

правилом; 

пользоваться правилами при вычислении конкретных 

выражений, находить значения выражений согласно 

правилам порядка выполнения действий, используя для 

этого текстовые задачи; записывать решение задачи 

выражением; применять правила порядка выполнения 

действий. 

Единицы площади. 

Площадь и периметр 

прямоугольника. (9 ч) 

Усвоить единицы площади (1см, 1 дм, 1 м) 

выбирать мерку и сравнивать фигуры и их площади, 

применять табличные случаи умножения и деления, 

вычислять площадь и периметр прямоугольника, 

пользуясь разными способами 

Распределительное свойство 

умножения. Умножение 

двузначного числа на 

Применять распределительное свойство умножения в 

процессе выполнения различных заданий, решать 

задачи; 



 

однозначное.(10 ч) вычислять значение выражений, используя свойства 

умножения; анализировать, выделять закономерности, 

применять способ умножения двузначного числа на 

однозначное. 

Деление суммы на число. 

Деление двузначного числа 

на однозначное, 

двузначное. 

(13 ч) 

Использовать прием деления двузначного числа на 

однозначное; математическую терминологию;  

применять свойство деления суммы на число для 

решения задач двумя способами. 

Использовать прием деления двузначного числа на 

двузначное; распределительное свойство умножения и 

свойство деления суммы на число, решать задачи, 

составлять схемы к задачам, использовать все известные 

приемы при вычислении значений выражений. 

Цена, количество, 

стоимость. Решение задач 

(7 ч) 

Объяснять понятия «цена», «количество», «стоимость» и 

взаимосвязь между этими величинами, монеты и 

купюры,  решать задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; набирать разными монетами 

и купюрами цену различных предметов, 

вычислять значения выражений, используя порядок 

выполнения действий, решать задачи, составлять задачи 

по рисунку, изменять вопрос задачи по данному 

выражению. 

Четырехзначные числа. 

Единица длины — 

километр. Единица массы 

— грамм. (10 ч) 

Знать новую счетную единицу – тысяча, читать и 

записывать четырехзначные числа, умножать числа на 

100;сравнивать, увеличивать числа в несколько раз, 

сравнивать значения величин, решать задачи,  

выполнять вычислительные приемы умножения и 

деления, нумерацию четырехзначных чисел, решать 

задачи с единицами массы, длины, площади. 

Пятизначные и 

шестизначные числа. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. (16 ч) 

Читать и записывать пятизначные, шестизначные числа, 

записывать в виде суммы разрядных  слагаемых,  

умножать числа на 1000, 10000, выделять в 

многозначных числах разряды; анализировать и 

сравнивать многозначные числа, складывать и вычитать 

числа в столбик, решать задачи. 

Единицы времени. ( 5 ч) Устанавливать соотношение между единицами времени; 

отрабатывать навык работы над задачей. 

Куб. Развертка куба Находить симметричные фигуры; строить ось 

симметрии; находить точку симметричную данной, 

складывать фигуры из кубиков; соотносить грани 

модели куба с гранями, изображенными на рисунке; 

заканчивать чертеж по заданию учителя. 

Итоговое повторение Находить периметр и площадь прямоугольника и одну 

из сторон; 

решать задачи разного вида, с величинами «цена», 



 

«количество», «стоимость», с единицами времени; 

сравнивать, рассуждать, анализировать. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

В том числе на: 

Матема-

тические 

диктанты 

Самосто- 

ятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Проверь себя! Чему ты научился 

в первом и во втором классах. 

10 

 

1 1 1 

2. Площадь фигуры. Таблица 

умножения с числами 8 и 9.  

4 

 

1   

3. Измерение площади. Таблица 

умножения с числами 7, 6, 5, 4, 

3, 2.  

6 

 

1 1  

4. Сочетательное свойство 

умножения. Умножение на 10 

4 

 

  1 

5. Смысл деления. Названия 

компонентов и результата 

действий 

3 

 

   

6. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий 

умножения и деления. Таблица 

умножения и соответствующие 

случаи деления. Уменьшить в 

несколько раз 

6 

 

  1 

7. Деление любого числа на 1, само 

на себя, деление нуля на число. 

Невозможность деления на нуль.  

3 

 

1   

8. Увеличить в несколько раз. 

Уменьшить в несколько раз. Во 

сколько раз?  

8 

 

 1 1 

9. Деление «круглых» десятков на 

10 и на «круглые» десятки.  

Порядок выполнения действий в 

выражениях. Табличные случаи 

умножения и деления. 

12 

 

1 1 1 

9. Единицы площади. Площадь и 

периметр прямоугольника. 

9 1 1 1 

10. Распределительное свойство 

умножения. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

10 1 1 1 

11. Деление суммы на число. 

Деление двузначного числа на 

однозначное, двузначное. 

13 1 1 1 

12. Цена, количество, стоимость. 

Решение задач 

7  1 1 

13. Четырехзначные числа. Единица 

длины — километр. Единица 

10 1 1  



 

массы — грамм 

14. Пятизначные и шестизначные 

числа. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

16 1  2 

15. Единицы времени. 5  1  

16. Куб. Развертка куба 4  1  

17. Итоговое повторение 6  1 1 

 ИТОГО: 136 10 12 12 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 

В результате изучения курса математики по данной программе у обучающихся 

будут сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и 

представления, предусмотренные  программой курса, а также  личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; 

 готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки 

 в учебной деятельности и в повседневной жизни;   

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

- выражать в речи свои мысли и действия; 



 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.   

Предметные результаты выпускника начальной школы 

  Числа и величины 

 Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Ученик получит возможность научиться: 



 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач 

• Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.;  

Геометрические величины 

Ученик научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Ученик получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Ученик получит возможность научиться: 



 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- (таблицы,  

диаграммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Ученик получит возможность научиться 

• Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий 

• Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

 

  



 

2.2.5. Окружающий мир 

1 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.  

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир»  

У учащегося будут сформированы:  

-положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения;  

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;  

-понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами;  

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям;  

-умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами;  

-навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, 

в быту, в обществе;  

-осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического 

восприятия мира и творческих способностей;  

-понимание важности здорового образа жизни.  

У учащегося могут быть сформированы:  

-стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать;  

-зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих 

родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

 -стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; -эстетическое восприятие природы и объектов 

культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 -осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.  

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные учебные действия  
Первоклассник научится:  

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.)  

-принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  



 

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. получит возможность научиться:  

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.);  

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  

-адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи;  

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;  

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

-применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

-подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов;  

-наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;  

-использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений;  

-осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;  

Ученик получит возможность научиться: 



 

 -оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;  

-планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

-проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам;  

-уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.  

-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).  

Предметные результаты  

Ученик начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

научится:  

-приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

-описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

-сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства 

и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

-различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

-различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 -характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

-участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);  

-вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового 

растения; 

 -выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме;  

-исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений);  

-измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

-выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:  

-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

-оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми;  

-соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

-соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города;  

-объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;  



 

-составлять и выполнять режим дня. Ученик получит возможность научиться:  

-сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 -следовать правилам здорового образа жизни  

 

Содержание учебного курса 

Материал сгруппирован по темам.  

В теме «Твои первые уроки» (14 часов) учащиеся знакомятся с изменениями, 

произошедшими в их жизни с приходом в школу. Знакомятся с классом, рабочим местом, 

со школой и пришкольным участком, а так же с правилами поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. Учащиеся рассуждают о необходимости учебного труда, 

разнообразии уроков, выясняют, какие предметы являются школьными принадлежностями, 

выводят обязанности ученика, учатся организовывать рабочее место в школе и дома 

(порядок, освещение, свежий воздух и др.). Дети учатся получать информацию, 

рассматривая условные знаки (способ обозначения предметов и явлений окружающего 

мира, указания способа действия, способ предупреждения и др.). Обсуждают безопасный 

маршрут от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте 

(сигналы светофора, дорожные знаки). Особое внимание уделяется навыкам культурного 

общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценности добрых уважительных 

отношений с окружающими людьми. Последние уроки из темы посвящены здоровому 

образу жизни. При изучении темы предусмотрены экскурсии по школе, на пришкольный 

участок.  

На тему «Окружающий мир и его изучение» отводится 8 часов. Учащиеся учатся 

наблюдать предметы окружающего мира и характеризовать их признаки и свойства, 

сравнивать предметы по заданным основаниям (по цвету, форме, размеру и др.). Ученики 

учатся объединять предметы в группы по выделенным (заданным) признакам; 

рассматривать иллюстрации, извлекая нужную информацию (по заданию учителя). Дети 

учатся задавать вопросы и отвечать на них, работать в паре (обсуждать варианты ответов, 

распределять работу), учатся работать с разрезными карточками из приложения к рабочей 

тетради; различать тела живой и неживой природы, называя характерные признаки живых 

существ.  

При изучении темы предусмотрена экскурсия в школьный двор для наблюдения 

объектов окружающего мира и сбора природного материала, а так же практические работы:  

1) наблюдение разных предметов с целью определения с помощью органов чувств 

их внешних признаков, свойств;  

2) работа с разрезными карточками: распределение объектов окружающего мира на 

группы (живая, неживая природа, изделия человека).  

15 часов отводится на тему «Разнообразие и красота растений». В течение года 

дети наблюдают растения в природе во время прогулок и экскурсий, характеризуют 

условия, необходимые для жизни растений. На уроках учатся описывать внешний вид 

растений, извлекая информацию в ходе непосредственных наблюдений или работы с 

иллюстрациями; различать части цветкового растения (на живом растении, на рисунке, на 

плоскостной модели); сравнивать строение деревьев, кустарников, трав, листьев с целью 

выявления их отличительных признаков; различать хвойные и лиственные деревья, 

дикорастущие и культурные растения. Большое внимание уделяется умению группировать 

растения по заданным основаниям (культурные и дикорастущие; деревья, кустарники, 

травы; хвойные и лиственные деревья). Учащиеся рассказывают, что изготавливают из 

разных культурных растений. По желанию наблюдают за развитием растения из семени.  

При изучении темы предусмотрены практические работы:  

1) рассматривание частей растения на комнатном растении, простых и сложных 

листьев;  

2) моделирование строения дерева (работа в паре);  

3) работа с разрезными карточками (распределение растений на группы);  



 

4) уход за комнатными растениями.  

На тему «Разнообразие грибов» отводится 3 часа. На уроках ученики 

рассматривают муляжи (или картинки) шляпочных грибов с целью выделения общего в их 

строении, приводят примеры съедобных и несъедобных грибов; сравнивают грибы, 

объединяют их в группы. При изучении темы предусмотрена практическая работа - лепка 

шляпочных грибов (работа в парах).  

При изучении темы «Разнообразие и красота животных» (18 часов) учащиеся 

проводят простейшие наблюдения за животными (во дворе дома, за домашними 

питомцами), характеризуют условия, необходимые для жизни животных, описывают 

внешний вид, характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на 

примере животных своей местности). Дети сравнивают строение животных на 

иллюстрациях, находят их сходства и различия. Учатся выделять существенные признаки 

систематических групп животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб), группировать 

животных по заданным основаниям (дикие и домашние; млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся). На уроках будет предоставлена возможность 

рассказать о домашних питомцах и правилах ухода за ними. Дети попытаются объяснить 

необходимость создания Красной книги. При изучении темы предусмотрена практическая 

работа с разрезными карточками (распределение животных на группы).  

Заключительная тема курса «Творения людей вокруг тебя» включает 8 часов. 

Учащиеся учатся наблюдать предметы, созданные людьми, и рассказывать, из каких 

материалов они сделаны. Обсуждают, почему нужно экономно расходовать бумагу, и 

рассказывают по рисункам, как можно её вторично использовать. Рассматривают изделия 

народных мастеров (сами изделия или иллюстрации) и различают их узоры. Знакомятся с 

национальными узорами, которые используются в одежде, предметах быта. Рассказывают о 

своих увлечениях, о своей коллекции, демонстрировать свои изделия. Наблюдают строения 

и растения на территории своего двора (школьного двора), на улицах родного города (села). 

Знакомятся с достопримечательностями родного города и святыми местами его жителей.  

При изучении темы предусмотрены:  

1) экскурсия в краеведческий музей;  

2) заочная экскурсия в музей прикладного искусства;  

3) экскурсия по ближайшим к школе улицам родного города, в парк. 

 

Тематическое планирование 

Название темы Кол-во часов 
Твои первые уроки  14 ч 
Окружающий мир и его изучение 8 ч 
Разнообразие и красота растений 15 ч 
Разнообразие грибов 3 ч 
Разнообразие и красота животных 18 ч 
Творения людей вокруг тебя 8 ч 
Всего  66 ч 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественно – научные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у учеников 2 

класса сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные 

умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты: 
У второклассника продолжат формироваться: 



 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и учений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 

ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми 

в обществе морально – этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, 

в быту, в обществе; 

 понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами; 

 осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её 

природе, культуре, интереса к её истории; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям. 

У второклассника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 

свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ; интереса к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их 

добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально – этических норм общения с людьми другой 

национальности, людьми с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.); 

 принимать (ставить) учебно- познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 



 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

 извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобретательной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных объектов; 

 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их 

отличительные признаки; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

Второклассник получит возможность: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

 дополнять готовые  информационные  объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник продолжит учиться: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 планировать, сотрудничая с взрослыми  (учитель, родитель)  и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников  и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 



 

 

Предметные результаты 
В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа») 

второклассник научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши  и виды 

водоемов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, 

Земли, Луны; 

 описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные 

признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере совей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

 различать части холма, реки; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря); 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для 

характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 

направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра 

России; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среды, оценивать 

положительно и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать  в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и 

фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 и следовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела). 

Второклассник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; 

 готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

 обобщать и систематизировать получены знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход  работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты  в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений , таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и 

собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети 

Интернета, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы. 

 

В результате изучения историко – обществоведческого  материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» второклассник научится: 



 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг  к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и д.р; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира; 

 находить на карте Российской Федерацию, её столицу- город Москву, свой регион и 

его административный центр ; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москву и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры ; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 различать прошлое и настоящее; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных мест, 

исторических памятниках, известных людям родного города (села, районного 

центра).  

Второклассник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.) ; физическую и духовную красоту человека, его 

поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

 использовать дополнительную литературу(словари, энциклопедии детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации  об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, 

для создания собственных устных и письменных сообщений ; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией ; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни. 

 

Содержание учебного курса (68 часов) 

 

Человек и природа (9 часов) 



 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 

закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. Органы чувств, 

важность сохранения их здоровья. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. Личная гигиена 

школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог здоровья. Важность 

знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе и дома 

(ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 

бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 

противопожарная безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны 

экстренной помощи. 

Красота и разнообразие неживой природы  (29 часов) 

Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. Природные явления, 

происходящие в живой и неживой природе. Способы их изучения. Объекты и явления 

неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, их разнообразие. 

Перистые, кучевые, слоистые, 

грозовые облака. Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. 

Звёзды – раскалённые космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник 

света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового 

удара. Правила безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Cолнца 

древними народами, его образ в произведениях народного творчества. Космические 

объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. Кометы, метеоры, 

метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные космические тела. Земля – 

планета. Общие представления о её форме, размерах и движении. Вращение Земли вокруг 

оси как причина смены дня и ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены времён 

года. Глобус – модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека 

вокруг Земли, первый космонавт мира, Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как причина изменения её 

видимой формы в течение месяца (фазы Луны). Первые космические полёты на Луну. 

Общие представления о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Что 

изучает наука география. Соотношение воды и суши наземной поверхности. Материки и 

океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы 

земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. Холм, части 

холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди. Правила 

безопасного поведения в горах. 

Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и 

отвалы, свалки из пустых пород. Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и 

искусственные; с пресной и солёной водой. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, 

река. Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в 

море. Озеро – замкнутый водоём. 

Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал – глубочайшее озеро мира, 

жемчужина России. Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. 

Реки и люди. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, 

канал. Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость 

экономного расходования воды в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) водоёмов. Правила безопасного поведения на водоёмах. 

Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов родного 

края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 

композиторов. 

 

Человек и общество (8 часов) 



 

Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 

Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог 

и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 

распространённые профессии в городе, селе. Культура общения людей, правила этикета. 

Важность вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние 

человека, проявление чувств. Друзья, взаимоотношения с ними. Физическая и духовная 

красота человека. Семья — ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, 

отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Место работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребёнка в семье 

(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым).Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные реликвии и традиции. 

 

Наша Родина – Россия (9 часов) 

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, одно из крупнейших по 

территории государств мира. Народы, населяющие Российскую Федерацию, их 

национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное отношение к 

своему и другим народам. Русский язык — государственный язык России. Территория 

Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские 

границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День 

защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного 

единства, День Конституции, День защиты детей и др. Москва – столица России, центр 

управления государством. Расположение Москвы на карте России. Некоторые 

достопримечательности столицы России (Кремль, Московский университет, московское 

метро, Большой театр, храм Христа Спасителя и др.). Российские города (города-

миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние города). Общее представление 

о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Горожане и 

селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы города. 

Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы 

современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках Важность озеленения 

городов. Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные 

с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 

Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок). Достопримечательности и 

исторические памятники родного города (посёлка). Расположение родного края, его центра, 

родного города на карте. 

 

Человек – творец (9 часов) 

Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство 

человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, краеведческий, 

политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. Коллекции 

старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников и др. Значение 

письменности, счёта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. 

Старинные и современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 



 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, 

на художественных полотнах и др. Художественные музеи – хранилища произведений 

искусства. Эрмитаж, Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота 

природная и рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего 

мира. Осевая, центральная, переносная виды симметрии. Линия и центр симметрии. 

Использование разных видов симметрии в творениях человека: в архитектурных 

сооружениях, парковых ансамблях, мостах, узорах одежды, предметов быта и др. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного 

отношения к ним. 

 

Тематическое  планирование 

 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Человек и природа 9 ч 

2 Красота и разнообразие неживой природы 29 ч 

3 Человек и общество 8 ч 

4 Наша Родина - Россия 9 ч 

5 Человек - творец 9 ч 

6 Резерв 4 ч 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

3 класс 

Результаты изучения учебного предмета 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, 

в быту, в обществе; 



 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих 

родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 



 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

ученик  получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 



 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 

работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

 

Содержание предмета 

Содержатель

ные линии 
Знания 

Человек и 

природа 

Времена года. Календарь. Природные явления, погода. 

Температура, ее измерение. Сезонные изменения в живой и 

неживой природе. Тело и вещество. Строение и свойство 

веществ. Круговорот воды в природе. Почва, ее свойства, состав. 

Части тела человека и внутренние органы. Части растений. 

Способы размножения. Стадии развития рыб и насекомых.   

Человек и 

общество 

Наука история.  Собирательство, охота, рыболовство,  бортничество. 

Устройство старинной избы. Традиции семьи, воспитание детей. Древние 

города. Занятия горожан. Ремесло и торговля. Одежда и быт славян. 

Памятники архитектуры. 

Правила 

безопасной 

жизни 

Правила безопасного поведения во время грозы. Необходимость бережного 

использования воды. Правила гигиены при работе с почвой. Первая помощь 

при переломах, растяжении связок. Вред табачного дыма, воздействие 

ядовитых газов на органы дыхания. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. Первая 

помощь при обморожениях и ожогах. Органы чувств, их гигиена. 

Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, 

осязания.  

 

Тематическое планирование.  3 класс 
 Темы курса Кол-во часов 

1 Разнообразие изменений  в окружающем мире 8 ч 

2 Сезонные  изменения в природе 12 ч. 

3 Тела и вещества, их свойства 14 ч. 

4 Организм человека и его здоровье 12 ч 

5 Развитие животных и растений 9 ч 

6 Изменение быта и культуры наших предков 13 ч 
 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

 

К концу изучения в 4 классе курса «Окружающий мир» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читатель-

ской компетентности, литературного и речевого развития, будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты (универсальные учебные действия). 

Личностные результаты 

Результаты изучения учебного предмета 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 



 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим 

странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, 

в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих 

родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

 



 

Ученик  получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 



 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

ученик  получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 

работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 
Четвероклассник в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и 

природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы); 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей 

местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 



 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времён года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 

делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

 причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям; 

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных 

и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами 

природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 

учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» четвероклассник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 



 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических 

 альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, 

исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 

культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, 

на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; 

 рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры 

и благосостояния народов, населяющих её; 



 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни четвероклассник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

Содержание программы (68 часов) 

Ориентирование в пространстве и во времени (7ч) 
Путешествия — один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки — источник знаний о 

прошлом. Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу 

счёта времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, 

эра. Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». 

Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие 

часов. Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия 

горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. Открытая и закрытая линия 

горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. 

Ориентирование по Солнцу, звездам и местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира( 9ч) 
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской 

местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ 

государств. Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки 

исторической карты, изображение территорий государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, 

экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы 

работы с ними. Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды созвездия. 

Звёздная карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе. Модель Солнечной системы. 

Солнце – центр Солнечной системы. Планеты, их названия, последовательность 

расположения относительно Солнца, сравнительные размеры. Древнегреческие философы 

о строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. Земля и её естественный 

спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические 

полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в 



 

народном хозяйстве. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и живой 

природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России (8ч) 
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 

полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 

водоёмы родного края. Богатства недр родного края. 

Природные зоны и природные сообщества (11ч) 
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир, 

приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. 

Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в 

результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных 

сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга, их 

значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры искусственных 

растительных сообществ. Экологические проблемы, возникающие в результате 

жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, 

пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация 

заповедников, национальных парков, заказников с целью сохранения природных 

сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, 

наиболее распространённые растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). 

Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью людей, 

возможные пути их решения. 

Важнейшие события в истории Отечества (21ч) 
Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней 

Руси. Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение 

шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое 

побоище. Александр Невский. Москва – центр объединения русских земель. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. 

Освобождение от ига Орды. Иван Грозный. Смутное время в России в начале XVII века. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади 

Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. Пётр Великий – первый 

император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению 

Российского государства. 

Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во 

время правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён 

Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники 

культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Александр II. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие промышленности, науки, 



 

образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в 

памятниках архитектуры и в произведениях искусства. Революционные события 1917 года, 

приход к власти большевиков. 

Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 

г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы. 

Память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв 

(памятники воинам)родного края. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после 

войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. 

Государственное устройство современной России: президент, Государственная Дума, Совет 

Федерации, правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные 

деятели, учёные, деятели искусств. Родной регион (республика, край, область, район), его 

расположение на политико-административной карте России. Административный центр 

региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, 

некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2–3 примера). Наиболее яркие 

события из истории родного края. Известные люди края. Памятники истории и культуры 

региона, бережное отношение к ним. 

Материки, океаны, страны и народы Земли  (11ч) 
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных 

богатств Земли. Международная Красная книга. Общее представление о разнообразии 

стран и народов современного мира, наиболее многочисленные народы мира. Коренные 

народы континентов (одежда, жилища, занятия, традиции). Крупнейшие страны мира 

(столицы, главные достопримечательности, расположение на политической карте мира). 

Страны СНГ – ближайшие соседи России. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Ориентирование в пространстве и во времени 7ч 

2 Способы изображения объектов окружающего мира 9ч 

3 Природные богатства России 8ч 

4 Природные зоны и природные сообщества  11ч 

5 Важнейшие события в истории Отечества 21ч 

6 Материки, океаны, страны и народы Земли 11ч 

7 Повторение  1ч 

   

   

 



 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этике 

4 класс 

 

Планируемые результаты освоения предмета «ОРКСЭ» выпускником начальной 

школы 

 

«Основы православной культуры»  

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы православной 

культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне 

усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). 

Примеры контрольных заданий  В результате изучения предмета у обучающихся будут 

сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

         Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 



 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

            Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

           Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения, работа в малых группах. 

            Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 



 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

    научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий.  

 

 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся 

сформированы все группы универсальных учебных действий. 

 

 Тематический план 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебн

ые 

часы 

Практическая 

часть 

1.  Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1  

2.  Основы религиозных культур и светской 

этики. Часть 1. 

16 Творческие работы 

учащихся. 

3.  Основы религиозных культур и светской 

этики. Часть 2. 

12  

4.  Духовные традиции многонационального 

народа России 

5 Защита проектов 

 Итого 34  

 

 



 

 

 

 

Содержание  учебного курса 

              Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества(1ч) 

   Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 (16ч) 

  Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

   Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

   Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче  Наш». Кто такие святые. 

   Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

   Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

   Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

   Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

   Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

   Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

   Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

   Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

   Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

   Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

   Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.    Подведение итогов. Выполнение 

творческого  проекта.  

2.  Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2  (12ч). 

   Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

   Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

   Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

   Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

   Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

   Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

   Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

   Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

   Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы.    Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

   Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

3. Духовные традиции многонационального народа России (5ч) 

   Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

   Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  



 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.   Повторительно - обобщающий урок по второму 

разделу.    Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

 

Тематический план 

№  Наименование разделов и тем Учебны

е часы 

Практическая часть 

1.  Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1  

2.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 1. 

16 Творческие работы 

учащихся. 

3.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 2. 

12  

4.  Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 Защита  проектов 

 Итого 34  

 

  



 

2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

Планируемые результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: в ценностно-

эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; в познавательной (когнитивной) 

сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять 

полученные знания в своей собственной художественно-творческой деятельности; в 

трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желание общаться с 

искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; умение организовать самостоятельную 

художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающихся: будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 



 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу;  

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  



 

Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; – выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Содержание учебного предмета  



 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе 

каждого класса объединены в четыре модуля «Художник и мир природы», «Художник и 

мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание 

которых помогают ребёнку представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно 

относиться к окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, 

обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-

образного языка. Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», 

раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров 

изобразительного искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, 

эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического 

(художественного) восприятия выражается в умении:  

выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства;  

различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн);  

различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и др.;  

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.  

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель 

(сухая и масляная) и др.; графическими материалами: простой карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 

граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.; скульптурными 

материалами: пластилин или глина; конструктивными материалами: бумага цветная и 

белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др.  

«Азбука искусства. Как говорит искусство?» – компонент художественного 

образования. Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической 

реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного 

выражения.; знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, 

дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; 

главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.  

Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира.  



 

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.  

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.  

Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и 

человека.  

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.;  

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.  

Четвёртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы 

искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», 

намечает эмоционально- ценностную направленность тематики практических заданий.  

В первом разделе «Художник и мир природы» (6 ч.) определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений человека 

о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения 

действительности. Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он 

использует в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, 

озерами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в 

утренние, дневные, вечерние и ночные часы является основой эстетического восприятия 

художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» (8 ч.) расширяет детские 

представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких 

животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов 

фантастических зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в анималистическом жанре.  

Третий раздел «Художник и мир человека» (10ч.) расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная 

ценность для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов 

изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение 

семейных и государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к 



 

важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, 

выраженные в аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - 

близкий» находят у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации 

любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами 

света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма.  

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» (9 ч.) осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 

к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 

театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие 

чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - 

вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, 

Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские 

картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

 

Тематическое планирование 

1класс 

Название раздела Кол-во часов 

Художник и мир природы  6 часов 

Художник и мир животных 8 часов 

Художник и мир человека 10 часов 

Художник и мир искусства 9 часов 

Всего 33 часа 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты изучения курса ИЗО 2 класс 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

В ценностно-эстетической сфере:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, 

Родине, людям, животным);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере: 

 способность к художественно-образному познанию мира, умению применять 

полученные знания в своей собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере: 

 навыки использования различных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 



 

конструирование), стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных) 

художественно-эстетическом содержанием; 

 умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

В познавательной сфере: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства;  

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику;  

 сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира. 

В ценностно-эстетической сфере:  

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и 

искусству; 

  осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

В коммуникативной сфере:  

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; 

 умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере: 

 умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

 моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка). 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 2 класса к концу 

учебного года должен  

 знать/понимать: 

 названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый — зеленый ). 

уметь: 



 

 выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

 различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

 различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрации; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

 различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

Композиция:  

 знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; 

 уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции,  

 знать и применять основные  пропорции предметного окружения;  

 использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамично.; композиционный центр;  

 главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

Цвет: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности;  

 передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, 

использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные 

фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и 

фантастического мира. 

Линия:  

 знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные), 

  использовать их знаково-символическое значение;  

 передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние 

природы, человека, животного. 

Форма:  

 знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве;  

 использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник);   

 в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в 

передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и человека, форму и 

конструкцию архитектурных построек. 

Объём: 

 умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон);   



 

 в творческой деятельности использовать выразительные возможности 

геометрических тел (куб, цилиндр, конус) и их сочетаний, форму и конструкцию 

архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, 

передавать  основные пропорции животных и человека. 

Фактура:  

 различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 

художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая. 

Ритм:  

 знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый),  

 использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального 

состояния, движения и динамики;  

 различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре;   

 выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Художник и мир природы (7 часов) 

Введение. Творческая папка художника. Форма хранения результатов детского 

изобразительного творчества (папка, альбом, коробка). Художественные материалы. 

Рисунок на свободную тему отражает сферу интересов ученика. Обложка творческой папки 

или альбома для рисования - визитная карточка художника.  

Творческое задание. Рисунок на свободную тему или на тему «Как я провёл лето» 

любым графическим  материалом, например, чёрной шариковой или гелевой ручкой с 

последующим расцвечиванием цветными карандашами на четверти  альбомного листа или 

цветными фломастерами на ½ альбомного листа. Оформление рисунка на обложку 

творческой папки. 

 Деревья-долгожители планеты: дуб и баобаб и др., поражающие своими размерами. 

Образ дуба в творчестве разных художников: живописцев, графиков и в детском 

изобразительном творчестве. Анализ иллюстрации художников к строкам стихотворения А. 

Пушкина «У лукоморья дуб зелёный…» и Н. Заболоцкого «Одинокий дуб». Приёмы 

изображения дерева-великана углём (сангиной, соусами или пастелью): торцом, плашмя, 

растирка.  

Творческое задание: Изображение дерева-великана с использованием выразительных 

средств графических материалов.  

Разнообразие растительных форм в природе. Цветы-гиганты: «тёплый цветок», 

«красная чаша» или др. Сравнение размера гигантских цветов с человеческим ростом. 

Анализ иллюстраций сказок, в которых человек изображается меньше цветка: Г.Х. 

Андерсен «Дюймовочка», Л-Керолл «Алиса в Стране чудес», С. Лагерлёф «Удивительное 

путешествие Нильса с дикими гусями» или др. 



 

Творческое задание: Изображение иллюстрации к любой сказке, в которой главный 

герой меньше цветка.  

Природная красота уральских самоцветов. Иллюстрации к сказке П. Бажова 

«Каменный цветок». Многообразие зелёных оттенков малахитового камня: светлые и 

темные, тёплые и холодные. 

Приёмы получения малахитовых переливов цвета: в технике акварели по-сырому 

или в результате смешения разноцветных жгутиков пластилина.  

Творческое задание: Создание образа малахитовой вазы. 

 Ритмическое чередование природных форм: ягоды, листья или цветы на ветке. Ритм 

– выразительное средство декоративной композиции. Ювелир – художник, который создаёт 

декоративные украшения: бусы, серьги, кольца, браслеты. Выразительность цветового 

оформления  ювелирного украшения: тёплая и холодная цветовая гамма. Бусы, 

выполненные на основе цветового круга. 

Творческое задание: Изготовление бус с использованием тёплой и холодной 

цветовой гаммы. 

Природа-художница создаёт выразительные «небесные картины». Выразительность 

ночных пейзажей. Стихи о ночи, звёздах и луне. Контраст белого и чёрного цвета. 

Выразительность графических техник: тушь с пером, палочкой на белой бумаге; белыми, 

серебряными, золотыми гелевыми ручками на чёрном листе бумаги (чёрным - по белому, 

белым – по чёрному). 

Творческое задание: Выполнение композиции «Ночь», «Лунный свет», «Ночь-день» 

или др. с использованием графических материалов.  

Богатства Земли: камень, земля, глина, дерево – природные экологические 

строительные материалы. Животные – искусные строители (соты, муравейник, гнездо, 

берлога.).Традиционные жилища жителей разных широт: из снега – иглу, из глины – хата, 

из бревна – изба. 

Творческое задание: изготовление (плетение) гнезда из веточек деревьев, возможно 

лепка из глины или изображение композиции на тему «Дом-гнездо», «Сказочный дом», 

«Дом, в котором я бы хотел жить».    

             Раздел 2. Художник и мир животных  (9 часов) 

Богатство природных форм подводного мира: кораллы, медузы, морские звёзды и 

др. Необычные формы раковин моллюсков: «Наутилус», «Рог тритона». Загадки про 

обитателей подводного мира: краб, рак, улитка. Архитектурные постройки, напоминающие 

форму раковин, гротов, морских звёзд или др. Грот в усадьбе Кусково. 

Творческое задание: изображение сказочного подводного дворца для Русалочки или 

изображение с натуры разных по форме раковин моллюсков. 

Динозавры – вымершие пресмыкающиеся. Путешествие на машине времени в 

прошлое, к динозаврам. Сочинение сказки «Я в царстве динозавров».  

Творческое задание: создание композиции на тему «У динозавров тоже есть мамы и 

папы». 

Черепахи – животные долгожители, живущие до 300 лет. Загадки, рассказы, сказки и 

мифы о черепахах. Три черепахи – символ единства семьи и крепости родственных связей 

трёх поколений: старшего, среднего и младшего. Выразительность графических и 

объёмных изображений черепах. 

Влияние разных размеров и  форм листа на замысел рисунка. 

Творческое задание: иллюстрирование литературных произведений о черепахах 

(загадок, рассказов, мифов, сказок) или лепка композиции «Три поколения черепах». 

Путешествие на машине времени в прошлое, к динозаврам. Сочинение сказки «Я в 

царстве динозавров». Сравнение больших объектов с маленькими. Иллюстрации разных 

художников к произведению Д. Свифта «Путешествие Гулливера», к сказке Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали». Использование формата листа в 



 

выразительных целях (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Выразительные 

средства графики: линия, точка, штрих, пятно. Приёмы изображения ажурных крыльев 

стрекозы. 

Творческое задание:  сюжетной композиции «Я в царстве динозавров». 

Путешествие на машине времени в прошлое. Сочинение сказки «Я в царстве 

мамонтов». Ювелирные украшения из бивней мамонта. Иллюстрации разных художников, 

воспроизводящих образ мамонта. 

Творческое задание: иллюстрация сказки «В царстве мамонтов» или стихотворения 

Г.Дядиной «Мамонт». Возможно выполнение эскизов ювелирных украшений (гребень, 

браслет). 

Природные ритмы: смена времен года, дней, часов, минут, секунд. Ритм – 

чередование, повторение чего-либо. Следы на снегу – ритмические цепочки. 

Выразительность иллюстраций разных художников к стихотворению С. Маршака «Белая 

страница». 

Творческое задание: иллюстрация стихотворения С. Маршака «Белая страница» или 

стихотворения Леры Габович «Был зайка серенький…». 

Заповедники, национальные парки, зоопарки – места сохранения животных от 

вымирания. Красная книга. Наброски с натуры животных, выполненных В. Ватагиным. 

Иллюстрации разных художников к рассказу «Лев и собачка» Л.Н. Толстого. 

Выразительность детских иллюстраций о животных в зоопарке. 

Творческое задание: иллюстрация стихотворения или создание рисунка по 

представлению, о посещении зоопарка. 

Образы дракона в творчестве разных художников: И. Билибин, В. Васнецов. Борьба 

Георгия Победоносца со змеем в иконографии. Дракон – символ тёмных сил зла. Образ 

дракона в китайской культуре. Дракон – символ счастья. Цвет как средство выражения: 

светлый, тёмный. Приёмы создания образа дракона из проволоки. 

Творческое задание: создание образа дракона с использованием проволоки или 

других материалов, например, гуаши или фломастеров. 

Животные – символы Нового года по восточному и славянскому календарю. 

Выразительность праздничных упаковок для новогодних подарков. Этапы выполнения 

сумочки или упаковки для новогоднего подарка. Приёмы украшения новогоднего подарка. 

Творческое задание: изготовление сумочки для новогодних подарков или открыток. 

Раздел 3. Художник и мир человека (11 часов) 

Афиша – вывешиваемое объявление о выставке. Название рисунка на афише 

отражает основную идею выставки. Пригласительный билет. Персональная и коллективная 

выставка детского изобразительного творчества.  

Творческое задание: создание пригласительного билета или афиши для выставки 

детского рисунка, праздника, концерта, спектакля, театральной постановки, циркового 

представления, КВНа, игры «Где? Что? Когда?», дня рождения. 

День рождения – важный семейный праздник. Именины. Рождество – 

государственный праздник. Образ Богоматери и младенца в изобразительном искусстве: 

Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем», В.Васнецов «Богоматерь с младенцем», 

Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле». Национальные праздники проводов зимы и 

встречи  весны. Выделение в рисунке главного средствами  композиции: ближе - больше, 

дальше – меньше, первый, второй план. 

Творческое задание:  изображение сюжетной композиции «Любимый семейный 

праздник». 

Портер – жанр изобразительного искусства. Автопортрет. «Глаза – зеркало души». 

Фаюмский портрет. Выражение отношения к портретируемому через изображение крупных 

глаз,  улыбку, красивую причёску. Выразительные средства графики: точка, линия, пятно, 



 

штрих. Приёмы изображения портрета. Учёт основных пропорций в изображении частей 

человеческого лица. 

Творческое задание: изображение портрета человека или автопортрета, предметное 

окружение свидетельствует об интересах и увлечениях портретируемого.  

   Образы жениха и невесты в изобразительном искусстве: А. Матвеев 

«Автопортрет с женой», Ю. Пименов «Свадьба на завтрашней улице». Изображение 

человека во весь рост или погрудно в детских рисунках. Основные пропорции человеческой 

фигуры. Композиция фотокадра: ближе – больше, дальше – меньше. Выражение отношения 

к портретируемым через жесты, изображение крупных глаз,  улыбку. Цвет как средство 

выражения в портрете. 

Творческое задание:  изображение жениха и невесты. 

Международный праздник – День пожилого человека. Психологический портрет. 

Портреты Рембрандта «Старик в красном», «Портрет старой женщины». Выражение 

отношения к портретируемому через композицию, выделение главного при помощи света, 

изображение крупных глаз, доброго или уставшего взгляда. Цвет как средство выражения в 

портрете. Выразительные средства графики: точка, линия, пятно, штрих. Приёмы 

изображения портрета пожилого человека, лицо которого в морщинках. Основные 

пропорции фигуры человека. 

Творческое задание:  изображение пожилого человека. 

Иллюстрации к стихотворению С. Михалкова «Дядя Стёпа». Люди-великаны в 

сказках разных народов мира. Сравнение высокого человека с человеком среднего роста и 

предметным окружением в рисунках детей. Выражение отношения к поступкам человека 

через его добрые дела. Выразительные средства графики: точка, линия, пятно, штрих. 

Приёмы изображения человека во весь рост. Основные пропорции при изображении 

фигуры очень высокого человека. 

Творческое задание: иллюстрация к стихотворению С. Михалкова «Дядя Стёпа». 

Семь чудес света древнего мира: Египетские пирамиды, Висячие сады Семирамиды, 

Александрийский маяк, Мавзолей в Галикарнасе, Храм Артемиды, Статуя Зевса, Колосс 

Родосский. Восьмое чудо света. Чудеса света разных стран мира. Самая длинная в мире 

железная дорога находится в России, она соединяет два континента Европу и Азию. 

Выделение главного в композиции: ближе больше, дальше меньше, загораживание, первый 

и второй планы. Цвет – средство выражения. Тёплая и холодная гамма цветов. 

Творческое задание:  изображение чуда света или композиции на тему «Мы едем, 

едем, едем в далёкие края…» 

Колосс Родосский, статуя – маяк, посвященная древнегреческому богу Солнца. 

Монументальная скульптура: «Родина-мать зовёт!» (Россия), «Родина-мать» (Украина),  

«Свобода» (США), «Статуя Христа» (Бразилия). Выразительные средства монументальной 

скульптуры: большой размер, величественная поза или жест. Ярило – бог Солнца в древней 

Руси. Приёмы создания каркаса памятника с использованием пластиковых коробок. 

Основные пропорций фигуры человека. 

Творческое задание: лепка сказочного или мифологического героя, 

олицетворяющего  Солнце (Ярило, Гелиос) – мужской образ; победу, защитницу (Ника) – 

женский образ или др., в качестве основы можно использовать пластиковую или 

стеклянную бутылку. 

Вавилонская башня. Эйфелева башня. Останкинская башня. Дубайский небоскрёб. 

Вертикальный вытянутый формат листа даёт возможность показать выразительность 

высокого здания.  

Творческое задание: иллюстрация библейского сюжета «Вавилонская башня» или 

изображение чудо-башни до небес. 

Выразительность национального костюма. 



 

Творческое задание:  изображение рисунка на тему «Национальный танец» или 

создание коллективной композиции «Все народы в гости к нам», «Мы – дружная семья 

разных народов», «Мы празднуем Масленицу». 

Натюрморт – жанр изобразительного искусства. Жизнь вещей в натюрмортах 

художников  В. Стожарова, М.Сарьяна, А.Головина и в детском изобразительном 

творчестве. Композиционное размещение предметов на листе. Создание оптимальной 

композиции. Цвет как средство выражения в натюрморте. 

Творческое задание: рисование натюрморта с натуры или по представлению 

«Русские сувениры», «Голубая Гжель», «Пасхальный стол», «Традиционная национальная 

посуда» 

Раздел 4. Художник и мир искусства (7 часов) 

Книга – источник информации. Книги-альбомы по искусству. Детские журналы 

«Весёлые картинки»», «Мурзилка». Творческая папка или альбом для хранения рисунков. 

Слово-образ на обложке книги, раскрывающее замысел автора. Теплые и холодные цвета. 

Контраст светлых и тёмных цветов. 

Творческое задание: создание шрифтовой композиции, состоящей из букв  имени 

юного художника 

Колыбельная – это песня с убаюкивающей и нежной интонацией. Картины 

художников, похожие на сладкий сон. Выразительность акварельных изображений в 

технике по-сырому. Приёмы получения цветных «сонных», «туманных», «утренних» пятен: 

нюансный тёплый и холодный колорит. 

Творческое задание: создание картины «Утро» в технике акварели «по-сырому». 

Театр – синтез слова, музыки и изображения. Кукольный театр Сергея Образцова в 

Москве. 

Местный кукольный театр, школьные театрализованные постановки с участием 

кукол. Перчаточные, тростевые и марионеточные куклы. Приёмы изготовления куклы на 

основе бумажного или полиэтиленового пакета. 

Творческое задание: создание куклы для кукольного спектакля. 

Кижи. Музей деревянного зодчества во Владимире и других городах. Храм Василия 

Блаженного на Красной площади в Москве. Художники-реставраторы. Памятники 

архитектуры родного селения, края, страны. Приёмы работы в технике аппликации. 

Коллективные виды деятельности. 

Творческое задание:  изображение местного старого или красивого архитектурного 

сооружения, возможно коллективное выполнение работы. 

Санкт-Петербург – «северная столица»,  «Северная Венеция»,  город каналов - город 

музей. 

Мосты Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Иллюстрации литературных 

произведений, посвященных «северной столице». Выделение главного в композиции: 

ближе - больше, дальше - меньше. 

Творческое задание:  изображение композиции «Путешествие по Санкт-

Петербургу», «Чтобы я хотел посмотреть в Санкт-Петербурге» 

Государственный Эрмитаж – крупнейший музей мира, памятник культуры, 

дворцовый комплекс. Зимний дворец архитектора Растрелли. Интерьеры дворцов 

Эрмитажа. Выдающиеся произведения живописи, графики и скульптуры, хранящиеся в 

Эрмитаже: Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем», Рембрандт «Возвращение 

блудного сына».  

Творческое задание:  изображение интерьера сказочного дворца «Зал для бала 

Золушки», «Золотой зал», «Зал Снежной Королевы» 

Обсуждение содержания детских рисунков, созданных за год. Оформление выставки 

детского рисунка. 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

 Наименование тем Кол-во часов 

 Художник и мир природы 8 

 Художник и мир животных 9 

 Художник и мир человека 11 

 Художник и мир искусств 6 

 Итого  34 

 

 

3 класс 

 

       Планируемые результаты изучения предмета «изобразительное искусство» 

по программе «природа и художник» 

             В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному 

познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художе-

ственное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

— умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

— желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

— активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

— обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

— умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

— способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

        Предметные результаты освоения изобразительного искусства  проявятся в 

следующем: 

 в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 



 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона 

и других стран мира; 

в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

Задачи развития универсальных учебных действий третьеклассников 

       Федеральным государственным стандартом начального образования в области 

изобразительного искусства определяется ряд образовательных задач, решение которых 

способствует развитию универсальные учебных действий школьников (УДД): 

Познавательные УДД: Сообщать с учетом возрастных особенностей детей знаний в 

области изобразительного искусства, развивать представления детей о видах пластических 

искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство 

(дизайн); об основных жанрах изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр), о региональных (краеведческий, художественный) и ведущих 

художественных музеях страны (Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея и др.). 

Регулятивные УДД: Приумножать опыт творческой деятельности, развивать умения 

второклассников в создании оригинальных замыслов творческой работы, в постановке 

целей и задач деятельности, в поиске оптимальных путей их решения, оценивать этапы и 

результаты творческой деятельности. 

Коммуникативные УДД: Развивать умение общаться в процессе диалога; расширять 

навыки общения во время выполнения индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.; развивать 

коммуникативный опыт в процессе  рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать  

результаты своей художественно-творческой деятельности и сверстников; развивать 

умения использовать возможности ИКТ и справочной литературы. 

Личностные УДД: способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально-

ценностных отношений к миру, проявлять авторский неповторимый изобразительный 

стиль, развивать умения использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, 

линию, ритм, композицию, объем, фактуру и др. для достижения своих творческих 



 

замыслов,  развивать навыки моделирования новых образов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка); способствовать 

коллекционированию творческих работ: уникальным достижением ученика является его 

Творческая папка (альбом), где он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности. 

Предметные УДД: Обучать изобразительным, конструктивным и декоративным видам 

творческой деятельности, развивать навыки работы с различными художественными 

материалами: гуашь, акварель, карандаш, пастель, восковые мелки, тушь, перо, гелевые 

(шариковые) ручки, фломастеры, маркеры, пластилин, цветная бумага и др.; развивать 

навыки художественного восприятия произведений изобразительного искусства различных 

видов пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.  

       Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки.  

       Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) 

осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе 

образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства.  

       Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной 

росписи.  

       Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, 

гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и 

т.д.  

       Дизайн,  являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной 

графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов 

наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.  



 

       Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет 

эстетическое и трудовое воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до 

изготовления в материале).  

       Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда 

мир детей перенасыщен промышленной продукцией.  

       Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и 

изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В этом 

процессе учащиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают 

удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует 

художественные и творческие таланты.  

       Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид 

художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции.  

       В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства 

(ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся 

(ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства.  

       В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, 

что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического 

воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  

       Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида 

занятий (рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, 

бумагопластика и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной 

деятельности времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими 

уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические 

интересы.  

       Основными разделами программы являются: «Рисование с натуры (рисунок, 

живопись)», «Рисование на темы», «Декоративная работа», «Лепка», «Аппликация», 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг  нас». 

       Основные темы бесед: 

 виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и архитектура; 

 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства; 

 Москва в изобразительном искусстве; 

 старинные города России в творчестве художников; 

 тема материнской любви и нежности в творчестве художников; 

 красота родной природы в творчестве русских художников («Порыв ветра, звук 

дождя, плеск воды и кисть художника», «Облака на рисунках и в живописи», 

«Красота моря в произведениях художников»); 



 

 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 

 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные 

средства декоративно-прикладного искусства; охрана исторических 

памятников народного искусства; орнаменты народов России; 

 музеи России. 

  Преобладающие виды работы: 

 рисование по образцу 

 рисование с натуры 

 бумагопластика 

 лепка 

Тематическое  планирование 

3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов по программе 

1. Художник и мир природы 9 

2. Художник и мир животных 9 

3. Художник и мир человека 9 

4. Художник и мир искусств 7 

 Итого: 34 

 

 

4 класс 

Планируемые результаты изучения курса Изобразительное искусство 4 класс 

 

Задачи развития универсальных учебных действий  
Федеральным государственным стандартом начального образования в области 

изобразительного искусства определяется ряд образовательных задач, решение которых 

способствует развитию универсальные учебных действий школьников (УДД):  

Познавательные УДД: Сообщать с учетом возрастных особенностей детей знаний в 

области изобразительного искусства, развивать представления детей о видах пластических 

искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство 

(дизайн); об основных жанрах изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр), о региональных (краеведческий, художественный) и ведущих 

художественных музеях страны (Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея и др.).  

Регулятивные УДД: Приумножать опыт творческой деятельности, развивать умения 

второклассников в создании оригинальных замыслов творческой работы, в постановке 

целей и задач деятельности, в поиске оптимальных путей их решения, оценивать этапы и 

результаты творческой деятельности.  

Коммуникативные УДД: Развивать умение общаться в процессе диалога; расширять 

навыки общения во время выполнения индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.; развивать 

коммуникативный опыт в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 



 

произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

результаты своей художественно-творческой деятельности и сверстников; развивать 

умения использовать возможности ИКТ и справочной литературы.  

Личностные УДД: способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально-

ценностных отношений к миру, проявлять авторский неповторимый изобразительный 

стиль, развивать умения использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, 

линию, ритм, композицию, объем, фактуру и др. для достижения своих творческих 

замыслов, развивать навыки моделирования новых образов путѐм трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка); способствовать 

коллекционированию творческих работ: уникальным достижением ученика является его 

Творческая папка (альбом), где он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности.  

Предметные УДД: Обучать изобразительным, конструктивным и декоративным видам 

творческой деятельности, развивать навыки работы с различными художественными 

материалами: гуашь, акварель, карандаш, пастель, восковые мелки, тушь, перо, гелевые 

(шариковые) ручки, фломастеры, маркеры, пластилин, цветная бумага и др.; развивать 

навыки художественного восприятия произведений изобразительного искусства различных 

видов пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство.  

Планируемые результаты изучения предмета «изобразительное искусство» по 

программе «природа и художник» 
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни;  

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному 

познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности;  

в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художе-

ственное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в:  

— умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

— желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

— активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);  

 

— обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;  

— умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  



 

— способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности.  

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в следующем:  

в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона 

и других стран мира;  

в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

животным, человеку, обществу иискусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов;  

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности;  

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребѐнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей 

ребѐнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении:  

выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства;  

различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, 

живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), 

декоративно прикладное искусство (дизайн);  



 

различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и др.;  

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии;  

различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.  

 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с:  

живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.;  

графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.;  

скульптурными материалами: пластилин или глина;  

конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.  

 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь 

«азбукой искусства», он даѐт инструментарий для практической реализации замысла 

ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как средства художественного выражения:  

Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, 

дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; 

главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.  

Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать смешанные 

и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью 

цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 

витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира.  

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.),  

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.  

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.  

Объём: умение применять способы передачи объѐма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 



 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объѐмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и 

человека.  

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.;  

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.  

 

Четвѐртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы 

искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.  

 В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 

землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за 

изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

 Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 

Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 

анималистическом жанре.  

 Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для 

ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям жизни. Приѐмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма.  

 В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение 

к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 



 

театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие 

чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - 

вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, 

Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские 

картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.  

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий.  

 

Тематическое планирование 

 

 №  Наименование разделов и тем  Всего часов по программе  

1.  Художник и мир природы  9  

2.  Художник и мир животных  8  

3.  Художник и мир человека  10  

4.  Художник и мир искусств  7  

Итого:                                                              34 

 

 

2.2.8 Музыка 

 

1 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 



 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  



 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор 

народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации в 

разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и контраст. 

Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Графическая 

запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство 

содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование 

музыкальных произведений. 

 

Музыкальная картина мира 



 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тема года «Мир музыкальных образов» 

1 четверть – Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки – 8 ч 

2 четверть – О чем говорит музыка – 8 ч 

3 четверть – Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете – 9 ч 

4 четверть- «Как говорит музыка?» - 8 ч 

 

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационио-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  



 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору; музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Содержание учебного курса 

I  четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в 

раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся 

начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря 

этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. 



 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  



 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 11. Русские народные инструменты. Инструменты РМЭ. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  



 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  

 Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны.  Вороний праздник.  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

– оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 



 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 21. Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

– балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 Урок 26. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 3 

четверти.   



 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 29. Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 



 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 

4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!  1 

3 Гимн России. 1 

 День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 



 

11 Русские народные инструменты. 1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… Вороний праздник. 1 

В музыкальном театре. 5 

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 В концертном зале. 5 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 

2 

26 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

30 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это – Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 



 

 

3 класс 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты 

Ученик  научится: 
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

Ученик получит возможность научиться: 
 расширять музыкальный кругозор; 

 формировать положительное отношение к учению; 

 внимательно слушать музыку, анализировать её; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

 эмоционально относится к искусству; 

 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

 Итого 34 



 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 
- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные УУД 

Ученик  научится: 
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Ученик  научится: 
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способе выражения духовных переживаний человека; 

 понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной 

и учебно-творческой деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям. 

Ученик к концу 3 класса получит возможность научиться: 



 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

 

5.Содержание программы 

 

   Россия — Родина моя (5ч) 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIIIв.   

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 День, полный событий (4ч) 
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

  О России петь — что стремиться в храм (7ч) 
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 



 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 В музыкальном театре (6ч) 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

 В концертном зале (4ч) 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (4ч) 
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная песня. 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 

Тематическое  планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Россия-Родина моя 5 

2 О России петь – что стремиться в храм 7 

3 День, полный событий. 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 



 

5 В концертном зале. 4 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 

8 Обобщение 1 

 Итого 34 

 

4 класс 

Рабочая программа по музыке для 4 класса 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Предметные результаты: 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской и хакасской культуре. 

Личностные результаты: 

Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности.  

Метопредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Запланировано развитие первоначальных умений и навыков: 

- музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, музыкально – игровой, музыкально 

– двигательной и музыкально – изобразительной импровизации;  

- умений и навыков выразительного исполнения , а также вошедших в программу песен 

композиторов – классиков и современных авторов для детей.  

В программу включены: драматизация музыкальных произведений, пластические движения 

под музыку. 

К концу обучения у учащихся будут сформированы: 

Личностные 

у обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

- опыт музыкально-исполнительской  деятельности;  

- первоначальные навыки поиска и анализа информации о музыкальном искусстве; 

- умение вслушиваться в музыку; 

- система духовно-нравственных ценностей. 

могут быть сформированы: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 

- потребность в самостоятельной музыкально-творческой деятельности; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы в группе (вокальный 

ансамбль); 



 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- владеть основами музыкальных знаний; 

- владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 

- выразительно исполнять народные и композиторские песни; 

- различать ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

- выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 

- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по критериям красоты, 

доброты, справедливости и т. д; 

- координировать движение и пение, отражая настроение музыки 

- эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений; 

пластического интонирования; 

- владеть навыками «свободного  дирижирования»; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

религиозной музыке, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных  жанров (опера, балет); 

- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

- импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации); 

- анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных жанров; 

- использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

- узнавать творческий  почерк русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать музыку различных жанров  (простых и сложных); 

 - понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

ИЗО, кино, театр); 

- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

- приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  универсальные учебные действия 



 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи.. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

- пользоваться карточками ритма; 

- понимать нотную запись; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- следить за действиями других  участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

 

Содержание программы  

 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 

«Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 



 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

 «День, полный событий» (6 ч.) 

В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

 Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»). 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 



 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Народные праздники.       «Троица».  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 «В концертном зале» (4 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»   

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

«Патетическая» соната 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 



 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

Балет «Петрушка»   

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.) 
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Россия-Родина моя 5 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В концертном зале. 4 

6 В музыкальном театре. 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

8 Итого 34 

 

2.2.9.Технология 

1 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные  
У учащихся будут сформированы:   

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;  осознание своих достижений в области творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности;   

способность к самооценке; уважительное отношение к труду, понимание значения и 

ценности труда;   

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире;   

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы;  

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы:   

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности;   

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности;   

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность;  

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов.  

Предметные 

 Учащиеся научатся:   

использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило);   

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др.,  осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 



 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;  

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия;   

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;   

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;  решать простые задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей 

(достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию;  понимать 

общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими 

в собственной практической деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач;   

понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи);   

понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей).  

Метапредметные  

Регулятивные  
Учащиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;   

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;   

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:  самостоятельно определять творческие 

задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла;   

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения.  

Познавательные  
Учащиеся научатся:  находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;   

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности;   



 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей;   

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму;   

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме;   

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями.  

Учащиеся получат возможность научиться:  осуществлять поиск и отбирать 

необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, 

детских энциклопедий пр.);   

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей;   

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации;  воплощать 

этот образ в материале; 

  понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности.  

Коммуникативные  
Учащиеся научатся:   

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;   

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания;   

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы.  

Учащиеся получат возможность научиться:   
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту.  

 

Содержание учебного предмета 
Узнаём, как работают мастера (1 час) Что изучают на уроках технологии. Материалы и 

инструменты для уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 

технологии.  

Учимся работать с разными материалами (11 часа) Лепка из пластилина. Инструменты 

и приспособления для работы с пластилином, подготовка пластилина к работе, приёмы 

обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по 

памяти и по представлению. Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: 

сгибание, складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со 

схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. Фольга как 

поделочный материал. Лепка из фольги.  

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) Шаблон, его назначение; разметка 

деталей по шаблону. Приёмы рациональной разметки. Разметка форм по линейке и 

сгибанием (комбинированный способ). Новые приёмы работы с пластилином. Создание 



 

форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. 

Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы обработки крепированной 

бумаги для создания различных форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона 

и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. 

Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для 

изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с 

иглой. Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок.  

Конструируем и решаем задачи (9часов) Конструирование на плоскости по образцу, по 

модели и заданным условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. 

Конструирование объёмных форм путём простых пластических трансформаций бумажного 

листа. Создание художественного образа на основе воображения и творческого 

использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. Работа с набором 

«Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из набора «Конструктор» 

(любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей, воссоздание 

конструкции по образцу. Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Технология» в 1 классе. 

 

Тематическое планирование 

Тема  Кол-во часов 

Узнаём, как работают мастера    1 

Учимся работать с разными материалами 11 

Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 

Конструируем и решаем задачи 9 

Всего  33 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения курса математики по данной программе у учащихся 

начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения,  

навыки и представления, предусмотренные  программой курса, а также  личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:     

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 



 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Предметные результаты: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля 

и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - 

и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные: 



 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы; 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 

Познавательные: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями;  

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 

замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 



 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

 

Содержание учебного курса 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях  (8ч). 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление 

квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении 

композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  в 

изделии. Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 

изделий для праздника (8 ч) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое 

развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. 

упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов. (4 ч)  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». Раньше 

из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. 

Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани. (6 ч) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из 

ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 ч) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы соединения 

деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; 

материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные 

правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для 

барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. Изготовление записной 

книжки.  

 

Тематическое  планирование 

Содержание программного материала Количество часов 

Новые приемы работы и средства выразительности в 8 ч 



 

изделиях 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника 

8 ч 

Изделия по мотивам народных образцов 4 ч 

Обработка ткани. Изделия из ткани. 6 ч 

Декоративно-прикладные изделия различного 

назначения 

6 ч 

Резерв 2 ч 

ИТОГО 34 часа 

 

3 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

              Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность  и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 уважительное отношение к культурным традициям других народов. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по деко-

ративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 



 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и,  культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

                     Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

 следовать при выполнении работы указаниям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.;  

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную после-

довательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять. поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 



 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;  

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:       
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Содержание программы  

 

Формы природы и форма вещей 8 ч. 

 

         Изучение и анализ форм природы, их  переосмысление в декоративно- 

художественных  изделиях и предметах бытового назначения. Элементы бионики в 

изготовлении вещей с определенными конструктивными и декоративными свойствами. 

         Композиция из природных форм: передача природных форм и образов в различных 

материалах: коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка животных по 

наблюдениям. 

         Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор декора к изделию в 

соответствии с его формой на основе стилизации растительных и других природных 

мотивов. 

 

Характер и настроение вещи. Гармония вещей.18 ч. 

 

         Целесообразность формы и декора в предметах быта.  Проектирование вещей 

определенного назначения с учетом конкретных закономерностей и основных принципов 

дизайна. 

         Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного стола; 

украшения для елки и интерьера: игрушки, упаковки для подарков (конструирование, 

стилизация, комбинированная работа); обложка для книги (ткань, аппликация); записная 

книжка определенного назначения (простой переплет).  

         Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Варианты стилевого 

объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: кухонный комплект, сервиз, 

комплект украшений). 

 Новые материалы и технологии 8 ч.  

         Новые приемы разметки: работа с циркулем (построение окружности, развертки, 

построение форм на основе круга); построение прямоугольника с помощью угольника; 

комбинированное построение разверток с использованием разных инструментов.  



 

          Новые приемы обработки ткани и новые технологии шитья: изготовление выкройки; 

раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы « назад иголку», стебельчатый, 

тамбурный. 

        Технология переплета. Простой переплет (книжка- тетрадь в мягкой обложке).  

        Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление простейших схем. 

        Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в формообразовании 

предметов. 

        Технология печати оттисков с матриц. Эстамп. 

        Наблюдения и опыты в 3 классе: аналогии в формах и конструкциях природы и 

созданиях человека ( птица-самолет, рыба-подводная лодка, колючки репейника-застежка 

«репейник» и проч.); упорядоченное и строго закономерное строение объектов природы в 

соответствии с универсальными законами (семена в корзинке подсолнуха, чешуйки шишек, 

рыб; лепестки и листья растений,); целесообразность и красота этих закономерностей; 

наблюдение и изучение форм животных, растений для последующего использования их в 

изделиях. 

           Изучение образцов дизайна и декоративно- прикладного искусства: коллажи; посуда 

на основе стилизованных природных форм; декоративные предметы интерьера; 

декоративные игрушки и малая бытовая скульптура; стилизованные открытки и упаковки 

для подарков; комплекты предметов для кухни; сервизы; записные книжки; силуэты 

изображения; изделия из бисера; эстампы. 

             Логические задачи и задания на пространственное мышление (мысленная 

трансформация плоской развертки в объемное изделие, вычисление размеров, внесение 

дополнений и изменений в конструкцию) 

            Проекты : Кукольный театр с пальчиковыми куклами (коллективная работа). 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1. Формы и образы природы – образец для мастера 8 

2. Характер и настроение вещи, их выражение через 

конструкцию и внешний вид изделия 

8 

3. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 10 

4. От мира природы к миру вещей. 8 

 Итого: 34 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

В результате изучения курса технология по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 



 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении 

в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира 

с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства 

и способы работы для его получения; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 



 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 

трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  



 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Содержание программы технология 

Из глубины веков – до наших дней (12ч) 

       Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец.  

       Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. 

       Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8ч) 

       Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции 

разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный 

смысл. Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной 

культуре. Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

       Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и 

Рождеству. 

 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (5ч) 
       Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и 



 

назначение. Технология выполнения простых переплётных работ. Обложка для 

проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием 

освоенных технологий. 

 

В каждом деле – свои секреты (9ч) 
       Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. 

Аппликация из соломки.  

       Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка 

материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины 

способом тиснения по фольге. 

       Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приёмы работы. 

           Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Из глубины веков – до наших дней   12 

2 Традиции мастеров в изделиях для праздника  8 

3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 5 

4 В каждом деле – свои секреты  9 

 Итого 34 

 

2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 



 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 

       -  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

       - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

       - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

       - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

Подвижные игры -23 часа 

Учащиеся научатся: 

Играть в подвижные игры; 

Руководствоваться правилами игр; 

Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Легкоатлетические упражнения 26 часов 

Учащиеся научатся: 

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

Технике высокого старта; 

Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

Выполнять челночный бег 3х10 м; 

Выполнять беговую разминку; 

Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

Технике прыжка в длину с места; 

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

Бегать различные варианты эстафет; 

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

Учащиеся научатся: 

Строиться в шеренгу и колонну; 

Размыкаться на руки в стороны; 

Перестраиваться разведением в две колонны; 

Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – 

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

Запоминать короткие временные отрезки; 

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

Выполнять вис на время; 

Проходить станции круговой тренировки; 

Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; 

Лазать по канату; 

Выполнять висы не перекладине; 

Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

Переворот на гимнастических кольцах. 

 

Лыжная подготовка – 20 часов 



 

Учащиеся научатся: 

Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах 

Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

Выполнять ступающий и скользящий шаг как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них; 

Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них; 

Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

Выполнять торможение падением 

Проходить дистанцию 1,5 км; 

Кататься на лыжах «змейкой»; 

 

Тематическое планирование 

 

 Наименование тем Кол-во часов 

 Подвижные игры  

 

26 часа 

 Легкоатлетические упражнения  

 

29 часов 

 Гимнастика с элементами акробатики  

 

24 час 

 Лыжная подготовка  

 

20 часов 

 Итого 99 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  



 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  



 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условий. 

Содержание учебного курса 

Легкоатлетические упражнения (10 часов) 

Техника безопасности во время занятий физической культурой. Построение в шеренгу и 

колонну по одному, команды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Повороты направо, 

налево, переступанием. Бег 30 м. Высокий старт. Прыжок в длину с места. Бег до 4 мин. с 

изменением направления в чередовании с ходьбой. Прыжок в длину с места. Бег по прямой 

20-40 м. п/и «К своим флажкам». Метание мяча на дальность. Бег по дистанции.  П/и 

«Пятнашки» Прыжок в длину с места – контрольное упражнение. Метание мяча на 

дальность. Бег 30 м – контрольное упражнение. Перестроение из колонны по одному  в 

колонну по два. Перестроение из одной шеренги в две. Метание мяча.  «Кто дальше 

бросит». Метание мяча на дальность – контрольное упражнение. Подтягивания на 

перекладине. Свое место в колонне. Челночный бег 3х10 м. П/и  «Лисы и куры». 

Подвижные игры (17 часов) 

Техника безопасности во время занятий играми. Построение в колонну по одному. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. Подвижная игра  «Быстро встать в строй» 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от пола. П/и «Бросай-поймай» Урок-игра. 

п/и «Бросай-поймай». Построение в две шеренги по расчету. Ловля и передача мяча в 

движении.  Основная стойка и передвижения баскетболиста. Ведение мяча на месте. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед и перепрыгиванием справа и слева от 

шнура. Урок-игра. п/и «Мяч водящему». Основная стойка и передвижение баскетболиста 

приставным шагом. Перебрасывание мяча одной рукой и ловля двумя руками. «Мяч 

водящему». Ведение мяча стоя на месте, передача и ловля. п/и «Мяч в корзину» Урок-игра. 

п/и «Бросай - поймай». Ходьба и бег парами. Забрасывание мяча в корзину. 

Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы. Урок-игра «Играй-играй мяч 

не теряй», «Мяч водящему». 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

Правила поведения в гимнастическом зале. Повороты на месте; Ходьба и бег врассыпную и 

с остановкой по сигналу. Счет по три и перестроение в три шеренги. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. Ходьба и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. Упражнения на гимнастической лестнице и ходьба по 

гимнастической скамейке парами. Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, 

вправо. Прыжки через  скакалку. Прыжки через  скакалку.  Построение в круг на вытянутые 

руки. Ходьба на носках и пятках по гимнастической скамейке. Равновесие. Подтягивание, 

лежа на наклонной скамье. Разучить лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки.  

Перелезание через стопку матов. Ходьба по уменьшенной площади опоры с сохранением 

устойчивого равновесия. Прыжки через короткую скакалку на двух ногах. Лазанье по 

канату произвольным способом. ОРУ с малыми мячами. Перестроения в три шеренги.  ОРУ 

с гимнастической палкой. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках.  Упражнения на 

равновесие. п/и «Два мороза» Кувырок вперед из упора присев. Кувырок вперед из упора 

присев. Стойка на лопатках с  поддержкой,  согнув  ноги.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через набивные мячи. Лазанье по канату. ОРУ с гимнастической 

палкой.  Кувырок вперед. Полоса препятствий. ОРУ со скакалкой. Разучить  «Мост»  лежа 

на спине (со страховкой). Акробатика: «Мост» и стойка на лопатках.  П/и «Прыгающие 

воробушки». Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; девочки - подтягивание в 



 

висе лежа. Подвижная  игра: «У медведя во бору». Строевые упражнения. П/и «Через кочки 

и пенечки». 

Лыжная подготовка (30 часов) 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска лыж способом под руку; 

надевание лыж.  Повороты  на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение 

скользящим шагом  без палок. Игра «Шире шаг». Ступающий шаг с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега ступающим шагом длительное скольжение 

на одной лыже. Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без палок.  

Передвижение скользящим шагом без палок-30 м, с палками по кругу,  обгоняя с переходом 

на соседнюю лыжню. Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном 

темпе. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». Повороты переступанием вокруг носков. 

Подъем ступающим шагом. Повороты переступанием. п/и «По местам». Спуски в высокой 

стойке. Подъем «лесенкой». п/и «Слушай сигнал» Спуски в низкой стойке. п/и «Слушай 

сигнал». Двухшажный ход без палок. п/и «У кого красивее снежинка». Попеременный 

двухшажный ход без палок. п/и «Шире шаг». Подъемы  и спуски  с небольших  склонов. 

П/и «Салки с домом». Приемы самоконтроля при занятиях лыжами. п/и «Снежные 

снайперы». Переноска лыж на плече. Игры на лыжах. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (13 часов) 

Стойка и перемещение в стойке на согнутых в коленном суставе ногах. «Играй-играй мяч 

не теряй». Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя ногами. «Мяч 

водящему». Ловля и передача мяча двумя руками от груди; двумя руками с отскоком от 

пола. «У кого меньше мячей». Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди,  

после подбрасывания над собой. «Передал -садись». Ловля мяча на месте в паре. «Играй-

играй мяч не теряй». Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». Игры «Пятнашки с 

освобождением», «Играй-играй мяч не теряй». Передвижение по прямой:  свободный бег, 

ускорение, свободный бег (по звуковому сигналу).  Остановка в широком шаге по сигналу 

при беге в среднем темпе. «Мяч соседу». О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя 

руками , одной слева, одной справа.  Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра «Школа 

мяча». 

Легкоатлетические упражнения (11 часов) 

Техника безопасности при беге, метаниях и прыжках. Прыжки через скакалку. Бег  на 30м с 

высокого старта; поднимание и опускание туловища за 30секунд Прыжок в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м. Игра «К своим флажкам». Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в 

длину с места. Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением на обе ноги. Челночный бег (3х10 

м). П/и «Лисы и куры». Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега (отталкиваться одной, 

приземляться на обе ноги). «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки». Бег 1500 м без учета 

времени.  П/ и «К своим флажкам». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество часов 

1 Легкоатлетические упражнения 10 ч 

2 Подвижные игры  17 ч 



 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 ч 

4 Лыжная подготовка 30 ч 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 13 ч 

6 Легкоатлетические упражнения 11 ч 

 ИТОГО 102 часа 

 

3 класс 

         Результаты освоения учебного предмета 

 По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 ·        – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 ·        – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 ·        – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 ·        – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 ·        – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 ·        – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 ·        – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 ·        – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 ·        – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 ·        – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 ·        – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 ·        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 ·        – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 ·        – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 ·   формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 



 

 ·        – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 ·        – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 ·        – взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 ·        – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 ·        – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание курса. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

 Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 

 Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения 

и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

 

 Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

  Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 



 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, техника высокого старта, 

техника метания мяча, челночный бег, бег на дистанцию 30 м на время. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

"Ловишка", "Салки", "Собачки", "Вышибалы", "Перестрелка", "Совушка", "Удочка", 

"Шмель", "Штурм", "Пионербол", "Точно в цель", "Борьба за мяч", "Флаг на башне", 

"Подвижная цель". 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 Тематическое планирование  

 Разделы  Кол-во часов 

 Основы знаний о физической культуре 4 

 Гимнастика с элементами акробатики 29 

 Легкая атлетика  25 

 Лыжная подготовка 22 

 Подвижные игры 22 

 Итого  102 

   

 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

В результате изучения курса физическая культура по данной программе у 

выпускника начальной школы будут сформированы предметные знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 



 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Содержание программы физическая культура. 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 



 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика(21 ч.) 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое 

ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки (21 ч.) 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры(18ч.) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением 

и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч.) 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

 

Тематическое  планирование 

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Гимнастика с основами акробатики  18 

2 Легкая атлетика 21 

3 Лыжные гонки  21 

4 Подвижные игры 18 

5 Подвижные игры на основе баскетбола  24 

 Итого 102 

 

 



 

2.2.11. Интегированный курс Марийский (государственный) язык и ИКН 

2 класс 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения учебного интегрированного курса 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является 

формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:- 

самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости 

изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры 

народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия 

своей этнической принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной 

идентичности; смыслообразование: формирование понимания важности владения 

несколькими языками для общения, что является мотивом изучению марийского 

(государственного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного 

края в изучении истории страны; ценностная и нравственно-этическая ориентация: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания 

друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к 

материальной и духовной культуре, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных 

высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу 

и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного 

культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; 

составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учеб-ной 

информацией в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений 

по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в 

словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших 

текстов; умение давать характеристику главным героям текста; 

нахождение нужной информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение 

творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, презентации, 

реферата, проекта и т.д.; 



 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция, как способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций 

марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях 

учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, 

предложений в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной 

информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и 

основной школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, 

о правилах речевого эти-кета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной 

культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках 

изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; 

овладение лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и 

монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского ал-фавита, уметь их читать 

и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; уметь составлять 

предложения или текст на основе рисунка; иметь знания по грамматике марийского языка. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема по марийскому 

(государственному) языку 

Тема и содержание по истории культуре 

народов Марий Эл 

Коли

честв

о 

часов 

1 Палыме лийына! Будем 

знакомы. 

1. Страна. Марий Эл – в семье народов 

России. Государственные символы РФ и 

РМЭ. Жители Республики Марий Эл. 

2. Давайте познакомимся! Национальный 

этикет. 

2 ч 

2 Илыме да тунемме вер.  

Быт и учеба  
 

1.Труд славит человека. Знатные  

люди, почетные граждане города,  

района. 

2. Наш город (поселок, село).  
 

2 ч 



 

3 Мемнан ешна. Тый ко  

улат? Мыняр ияш улат?  
 

1.Семья. Родство. Наша трудолюбивая 

семья. Летопись моей семьи, реликвии, 

традиции и знаменательные события. 

Труд – основа благополучия семьи. 

2.Трудовые успехи членов семьи. 

Преемственность поколений. Понятия 

«родной кров», «родное гнездо», 

«родительский дом», «домашний очаг», 

«родственники».  
 

2 ч 

4 Шочмо марий кундем.  

Родной марийский край. 
 

1.Страна. Моя республика. Йошкар- 

Ола – столица Марий Эл. Театры 

РМЭ. Финно - угры – одна семья. Общие 

сведения. История возникновения этнонимов 

«черемисы», «мари». 

2.Финно-угры – кто они? Знакомство с 

генеалогическим древом финно-угорских 

народов. Краткая характеристика современных 

финно-угорских народов. Знакомство с 

устным народным творчеством финно-угров. 

2 ч 

5 Идалык жап. У ий 

пайрем. Времена года.  

Новогодний праздник  
 

1.Времена года. Звери и птицы. Народный 

календарь.  

2.Пейзаж в творчестве художников 

республики.  

Новый год. 

2 ч 

6 Йомакым лудына, модына. 

Читаем сказки, играем. 

1.Нравственные основы сказки. Сказки о 

мудрости, находчивости  

и смелости. 

2.Распространенные и редкие звери и 

птицы.  

2 ч 

7 Атышор. Посуда. 1.Марийское народное искусство. 

2.Марийские художественные промыслы 

Марийского края: вышивание, тканье 

женских поясов, надплечников, резьба по 

дереву, изготовление поделок из соломки, 

плетение из ивовой лозы. 

2 ч 

8 Марий кочкыш. Марийское 

угощенье. 

Труд славит человека. Марийская кухня. 1 ч 

9 Марий кочкыш. Марийское 

угощенье. 

Марийская кухня. 1 ч 

10 Устелторышто. За столом. 1.Национальный этикет. За праздничным 

столом. 

2.Марийская кухня. Праздники: 4 ноября – 

День Республики Марий Эл, 10 декабря – День 

марийской письменности. 

2 ч 

11 Тый мом ыштет? Что ты 

делаешь? 

Моя родная школа. Книги – наши друзья. 

Пословицы и поговорки о знании. 
1 ч 

12 Йолташ да лишыл ен. 

Близкий друг. 

Семья. Родство. Трудовые успехи членов 

семьи и близких друзей. 
1 ч 



 

13 Тый ком йоратет? Ты кого 

любишь? Мыйын йоратыме 

авам. 8 марта – праздник 

наших мам. 

1.Праздники. 23 февраля – День Защитника 

Отечества. 

2.8 марта – праздник наших мам. Моя любимая 

мама и бабушка. 

2 ч 

14 Рия-рия шувырет, туп - туп 

тумырет. Марийские 

народные музыкальные 

инструменты  

1.Музыкальная культура мари. Марийские 

народные музыкальные  

инструменты. 

2.Мастера-исполнители на марийских 

музыкальных инструментах: А. Сидушкина. 

3. П. Терентьев, П. Тойдемар. 

4. И. Шабердин, В. Шапкин, Ф. Эшмякова.  

4 ч 

15 Туштым туштена, мурым 

мурена. Загадываем 

загадки. Поем песни. 

1-2.Малые жанры устного народного 

творчества о временах года. 

3. О птицах и животных. 4.Музыкальная 

культура мари. 

4 ч 

16 Марий калык модыш-влак. 

Марийские народные игры.  

Марийские народные игры. 2 ч 

17 Ялыште. В деревне. Страна.  1 ч 

18 Иктешлыше урок. Урок – 

обобщение. 

Урок – обобщение. 1 ч 

 ИТОГО  34 

часа 

 

Содержание учебного курса 

№ п/п Тема по марийскому 

(государственному) языку 

Тема и содержание по истории культуре 

народов Марий Эл 

1 Палыме лийына! Будем знакомы. Страна. Марий Эл – в семье народов России. 

Государственные символы РФ и РМЭ. Жители 

Республики Марий Эл. Давайте познакомимся! 

Национальный этикет. 

2 Илыме да тунемме вер. Быт и учеба  
 

Труд славит человека. Знатные люди, 

почетные граждане города, района. Наш 

город (поселок, село).  
 

3 Мемнан ешна. Тый ко  

улат? Мыняр ияш улат?  
 

Труд славит человека. Семья. Родство. 

Наша трудолюбивая семья. Летопись моей 

семьи, реликвии, традиции и 

знаменательные события. Труд – основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи 

членов семьи. Преемственность поколений. 

Понятия «родной кров», «родное гнездо», 

«родительский дом», «домашний очаг», 

«родственники».  
 

4 Шочмо марий кундем. Родной  

марийский край. 
 

Страна. Моя республика. Йошкар-Ола – 

столица Марий Эл. Театры РМЭ. Финно - угры 

– одна семья. Общие сведения. История 

возникновения этнонимов «черемисы», 

«мари». Финно-угры – кто они? Знакомство с 

генеалогическим древом финно-угорских 

народов. Краткая характеристика современных 

финно-угорских народов. Знакомство сустным 



 

народным творчеством финно-угров. 

5 Идалык жап. У ий пайрем.  

Времена года.  

Новогодний праздник  
 

Времена года. Звери и птицы. Народный 

календарь. Пейзаж в творчестве художников 

республики.  

Новый год. 

6 Йомакым лудына, модына.  

Читаем сказки, играем. 

Нравственные основы сказки. Сказки о 

мудрости, находчивости и смелости. 

Распространенные и редкие звери и птицы.  

7 Атышор. Посуда. Марийское народное искусство. Марийские 

художественные промыслы Марийского края: 

вышивание, тканье женских поясов, 

надплечников, резьба по дереву, изготовление 

поделок из соломки, плетение из ивовой лозы. 

8 Марий кочкыш. Марийское 

угощенье. 

Труд славит человека. Марийская кухня. 

9 Марий кочкыш. Марийское 

угощенье. 

Труд славит человека. Марийская кухня. 

10 Устелторышто. За столом. Национальный этикет. Марийская кухня. 

Праздники: 4 ноября – День Республики 

Марий Эл, 10 декабря – День марийской 

письменности. За праздничным столом. 

11 Тый мом ыштет? Что ты делаешь? Моя родная школа. Книги – наши друзья. 

Пословицы и поговорки о знании. 

12 Йолташ да лишыл ен. Близкий друг. Семья. Родство. Трудовые успехи членов 

семьи и близких друзей. 

13 Тый ком йоратет? Ты кого любишь? 

Мыйын йоратыме авам. 8 марта – 

праздник наших мам. 

Праздники. 23 февраля – День Защитника 

Отечества. 8 марта – праздник наших мам. Моя 

любимая мама и бабушка. 

14 Рия-рия шувырет, туп - туп 

тумырет. Марийские народные 

музыкальные инструменты  

Музыкальная культура мари. Марийские 

народные музыкальные  инструменты. 

Мастера - исполнители на марийских 

музыкальных инструментах: А. Сидушкина, П. 

Терентьев, П. Тойдемар, И. Шабердин, В. 

Шапкин, Ф. Эшмякова.  

15 Туштым туштена, мурым мурена. 

Загадываем загадки. Поем песни. 

Малые жанры устного народного творчества о 

временах года. О птицах и животных. 

Музыкальная культура мари. 

16 Марий калык модыш-влак. 

Марийские народные игры.  

Марийские народные игры. 

17 Ялыште. В деревне. Страна.  

18 Иктешлыше урок. Урок – 

обобщение. 

Урок – обобщение. 

 

 

3 класс 

Планируемые результаты изучения интегрированного курса «Марийский 

(государственный) язык и история и культура народов Марий Эл»  
 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 



 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование 

личностных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и меж-личностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:- самоопределение: 

формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского 

языка как государственного языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его 

прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей этнической 

принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной идентичности; : 

формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что 

является мотивом изучению марийского (государственного) языка; осознание 

необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви 

и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а 

также толерантности в межличностном взаимодействии.  

Метапредметные результаты:  
- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор 

лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных 

высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу  

и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного 

культурно-исторического текста; описание кар-тины, рисунка по изучаемой теме; 

составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией 

в учебнике и других дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, 

картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов 

в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение 

давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной информации в 

небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление 

результатов деятельности в виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.;  

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

целеполагание как постановка  

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 



 

эталона, реального действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся 

того, что  

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий  

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности 

товарища по парте; соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций 

марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях 

учебного и семейно-бытового общения; высказывание своей точки зрения на 

рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, 

предложений в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и 

дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации.  

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной 

школе являются: овладение знаниями о нормах марийского литературного языка, о 

правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной 

культуре народа мари; умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках 

изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; 

овладение лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и 

монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их читать и 

писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; уметь составлять предложения 

или текст на основе рисунка; иметь знания по грамматике марийского языка. 

 

 Содержание интегрированного курса на уровне начального общего образования. 

 Тема по марийскому 

(государственному) языку  

Тема и содержание по истории и культуре 

народов  

Марий Эл  

 Мемнан классна. Наш класс  Школа. Знание – наше богатство. История 

нашей школы.  

 Шыже. Шыжым чодыраште. Осеннее 

время 

 

Моя Родина – Республика Марий Эл: 

объяснение отдельных географических 

названий (топонимика).  

 Кевытыште. Вургем. В магазине. 

Одежда. 

 

Народное искусство: Орнамент традиционной 

марийской вышивки и цветовая гамма. 

Русские узорные полотенца. Национальная 

обувь. Украшения.  

 Марий курчак театр. Кукольный 

театр. 

 

Театры Республики Марий Эл. Из истории 

открытия и развития театра кукол.  

 Теле. У ий. Зима. Новый год. 

 

Праздники. Народный календарь. Поэты и 

художники о зиме.  

 Йошкар-Ола. Йошкар-Ола.  

 
Моя Родина – Республика Марий Эл: 

возникновение города Йошкар- Олы.  

 Ола уремыште. На улице города.  

 
Моя Родина – Республика Марий Эл: заочное 

путешествие по городу(району). Знакомство с 



 

памятниками истории и культуры Марий Эл. 

Марийский национальный театр драмы им. М. 

Шкетана.  

 Мый черле улам. Я больной.  Народный опыт воспитания.  

 Шошо толын. Наступила весна  

 

Праздники. Марийский весенний праздник 

сохи«Агавайрем», чувашский праздник 

земледелия «Акатуй», удмуртский весенний 

праздник «Акаяшка».  

 Удырамаш пайрем. Женский день.  

 

Фольклор марийского народа: сказки, 

легенды о девушках, матерях.  

 Марий пайрем. Марийский праздник.  Праздники. Народный календарь.  

 Уна толеш. Идет гость  

 

Национальная кухня. Особенности марийской 

кухни. Традиции русской кухни. Обычаи и 

традиции встречи народных календарных 

праздников у каждого народа.  

 Физкультурник улына. Мы 

физкультурники.  

Народный опыт воспитания.  

 

 Пуртус. Природа  Фольклор марийского народа. Писатели и 

поэты о марийской природе.  

 Иктешлыше урок. Обобщение  Урок-обобщение  

 

2.2.12. Марийский (государственный) язык 

 4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «Марийский (гос.) язык» 

 В результате изучения курса марийского (гос.) языка по данной программе у 

выпускника начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) 

знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные УУД 

 Личностными результатами изучения предмета «Марийский 

(государственный) язык» является формирование следующих умений: 

 понимание значимости изучения марийского языка; 

 формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и 

культурной ценности народа. 

      Обучающиеся получат возможность для формирования: 

  понимания необходимости изучения марийского языка для общения с его 

носителями; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия «понимаю и умею говорить на марийском языке». 

 Регулятивные УДД 

 Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский 

(государственный) язык» в начальном звене является формирование следующих 

умений: 

  выполнение своих действий по заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний на 

марийском языке; 

  конструирование и подбор языковых средств при создании собственных 

высказываний в рамках тематики; 

  применение изученных грамматических правил (в устной и письменной 

формах); 



 

  оценивание выполненной работы; 

  приобретение навыков самостоятельной работы над ошибками при 

выполнении грамматических заданий. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать в сотрудничестве с учителем; 

 ставить новые учебные задачи; 

 использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

     самостоятельно обогащать свои знания по предмету. 

Познавательные УДД 

 Познавательными результатами изучения предмета «Марийский 

(государственный) язык» в начальном звене является формирование следующих 

умений: 

 выполнение простых логических действий (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

 соотнесение графического образа слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

  изменение форм слова, вставка и выписывание слов и букв в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий; 

  чтение и понимание основного содержания несложных текстов, нахождение 

в них нужной информации; 

  понимание содержания несложных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

  умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме (описание картинки, рисунка на заданную тему, внешности, что умеет делать, 

высказывание о семье, животных, друге и высказывание  своего отношения к 

предмету). 

        Обучающиеся получат возможность научиться: 

  применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях 

общения; 

       находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой 

темы; 

 читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения 

ответа на вопросы; 

 описать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

 ориентироваться в учебной книге: находить нужное предложение, слова, 

упражнения,  иллюстрации. 

Коммуникативные УДД 

 Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский 

(государственный) язык» в начальном звене является формирование следующих 

умений: 

 соблюдение правил этикета на основе традиций марийского народа; 

  умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения      

(ведение диалога этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи); 

 составление рассказа  (в письменной и устной форме)по картинке, рисунку на 

заданную тему; 

 пересказывание содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, план, иллюстрации; 

 высказывание своей точки зрения; 

  толерантное отношение к культуре других народов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

  использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

  составлять диалог с одноклассниками; 

  задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

 составлять небольшие тексты; 

 высказывать своё отношение к результату деятельности своего соседа по 

парте; 

 использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

 составлять текст на основе заданного плана. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Умение слушать: 

- понять текст продолжительностью в 1-2 минуты, ответить на вопросы по содержанию 

текста, передать его содержание, основную мысль; 

В разговорной речи: 

-знать 400-500 слов и словосочетании и уметь использовать их в разговорной речи; 

- составлять 5-6 диалогов, монолог из 6-10 предложений; 

Учащиеся должны знать, как начать, продолжить и закончить разговор на определенную 

тему. Уметь поддерживать разговор, задавать вопросы, отвечать на вопросы. 

  



 

п.3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план для 1-4 классов 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа  

им. Н.П.Венценосцева» МО «Мари-Турекский муниципальный район»  

Республики Марий Эл  

 

Предметные области Образовательны

й компонент 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов на 

предмет 

Всего 

часов на 

область 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

37 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

8 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1  1 1 4 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 86 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Марийский (государственный) язык и 

ИКН 
- 

1 1 1 3 
4 

Русский язык  1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 90 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

Учебный план  для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.П.Венценосцева» на 2018-2019 учебный год разработан на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. Приказа министерства образования и 

науки РФ  от 29.12.2014 года); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. Н.П.Венценосцева», 

утвержденной приказом №112-ОД от 31.08.2011г. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),  основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Предметные области представлены следующими учебными предметами: «Русский язык и 

литература» - русский язык (1-4 кл.),  литературное чтение - (1-4 кл.), иностранный 

(английский язык) -  (2-4 кл.); «Математика и информатика» - математика (1-4 кл.),  

«Обществознание и естествознание» - окружающий мир (1-4 кл.);  «Искусство» - музыка (1-

4 кл.), изобразительное искусство (1-4 кл.), «Физическая культура» - физическая культура 

(1-4 кл.); «Технология» - технология (1-4 кл.); «Основы религиозных культур и светской 

этики» - Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на  

изучение предметов: марийский (государственный) язык  - 1 час (4 класс),  марийский 

(государственный) язык  и ИКН - 1 час (2-3 кл). Второй час предмета марийский 

(государственный) язык и ИКН будет проведен как 1 час  внеурочной деятельности. 

В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) на изучение 

родного языка в учебном плане предметная область «родной язык и литературное чтение на 

родном языке» не отражена.  

В МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.П.Венценосцева» в 1-3 классах реализуется УМК «Школа России», в 4 классе – УМК 

«Гармония». 

На  внеурочную деятельность  выделено - 10 часов, из них на реализацию программ:  

-общеинтеллектуального направления  - 2 часа 

-общекультурного направления – 2 часа 

- спортивно-оздоровительного направления  - 2 часа 

- духовно-нравственного направления – 2 часа 

- социального направления – 2 часа. 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен минимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

          Обучение в первом классе  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 



 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Во 2-4  классах  недельная нагрузка 

23  часа при 5-дневной нагрузке. 

                        

Учебная неделя и длительность уроков 

Учебный план для 1-4 классов  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  

физической культуры, обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: первая четверть – 3 урока по 35 минут, со 

второй четверти – 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков)  по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии (январь-май) по 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков)  по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

Учебный план во 2-4  классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и 

др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации 

основной образовательной программы класса.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся: собеседование, творческий проект.  Формы 

проведения промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов регламентируется 

локальным актом образовательной организации.  



 

3.2. Календарный учебный график 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа  

им. Н.П.Венценосцева»  

 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

- во 2-8, 10 классах  - 34 недели. 

- в 1,9, 11классах – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 – 11 классах – 5 дней  

Учебные четверти: 

1 9 недель; 

2 7 недель; 

3 10 недель; 

4 8 недель 

 

Продолжительность каникул: 

 Осенние - 10 дней; 

 Зимние - 11 дней; 

            Весенние - 9 дней. 

Всего: 30  дней 

 

-Дополнительные каникулы для 1 классов в феврале. 

 

Начало занятий:  8.30 ч. 

Окончание учебного года: 

- 9, 11 классы – 24 мая 

- 1-8, 10 классы - 31 мая. 

 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-8 и 10 классов с 15 мая по 26 мая. 

 

Праздничные выходные дни: 

4 ноября  

23 февраля   

8 марта  

1мая  

8-9 мая   

 


